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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям и организации само-

стоятельной работы по учебной дисциплине «История политических и правовых учений» 

подготовлены для студентов очной и заочной форм обучения Юридического факультета и 

Заочного и вечернего факультета ТУСУР по направлению подготовки бакалавров 40.03.01 

«Юриспруденция». 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «История политических и правовых учений» явля-

ется демонстрация закономерностей развития политико-правовой идеологии в ее историче-

ском аспекте, изложение наиболее влиятельных концепций государства и права, а также 

формирование у студентов теоретического мышления и историко-правового сознания, 

направленного на выработку определенных форм и методов анализа политико-правовых 

доктрин. 

 

Задачами изучения дисциплины является: 

 определение структурных элементов политико-правовой теории; 

 установление системы связей политико-правовой теории с исторической об-

становкой и интересами социальных групп; 

 изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в основе 

политико-правовой теории; 

 анализ теоретической взаимосвязи государства и права в рамках политико-

правовой теории, включая вопросы их сущности, происхождения и развития; 

 исследование теоретического и социально-практического содержания полити-

ко-правовой теории и определение степени ее влияния на дальнейшее развитие 

политической и правовой мысли в России и в мире. 

 

Место дисциплине в структуре ОПОП и результаты изучения дисциплины 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к блоку 1 (вариа-

тивная часть). 

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Ис-

тория государства и права России, История государства и права зарубежных стран, Консти-

туционное право зарубежных стран. 

Последующими дисциплинами являются: Международное право. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

 ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать закономерности и особенности развития и функционирования основных поли-

тико-правовых теорий, их специфические черты и их влияние на формирование массива за-

конодательства тех или иных стран в определенный исторический период развития; 

уметь применять полученные знания при анализе государственно-правовых явлений, 

понимать процессы развития политико-правовых теорий; 

владеть понятийным аппаратом науки «История политических и правовых учений» 

 

Особенности подготовки к практическим занятиям в области права 

 

Главной задачей практического занятия является углубление и закрепление теорети-
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ческих знаний. 

Подготовка студентов к практическому занятию включает в себя: 

а) заблаговременное ознакомление с планом практического занятия; 

б) изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций; 

в) подготовку полных ответов по каждому вопросу, выносимому для обсуждения; 

г) освоение своей роли как участника обсуждения вопросов практического занятия. 

При проведении практического занятия особое внимание уделяется заданиям, пред-

полагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на развитие 

у них практических умений и навыков. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо кон-

спектов лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и дополнительной 

литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание публикаций в периодиче-

ских изданиях и работу с INTERNET. 

Целесообразно готовиться к практическим занятиям за 1-2 недели до их начала: на 

основе изучения рекомендованной литературы выписать в конспект основные категории и 

понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое содер-

жание выполненных заданий. Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом 

учебном занятии. 

 

Подготовка к практическому занятию студента предполагает следующие его этапы 

работы: 

во-первых, внимательно ознакомиться с планом занятия по заданной теме – вначале с 

основными вопросами, затем с вопросами для обсуждения и выполнения письменного зада-

ния, оценив для себя объем задания. 

во-вторых, прочитать конспект лекции по теме практического занятия, отмечая мате-

риал, необходимый для изучения поставленных вопросов. 

в-третьих, обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме: в первую 

очередь – к основной, при необходимости углубленного изучения – к дополнительной. 

в-четвертых, уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы, владение 

которыми способствует эффективному усвоению курса. 

в-пятых, подготовить тезисы или мини-конспект в тетради для практических занятий. 

Особенно это касается вопросов, предназначенных для самостоятельного изучения. Эти за-

писи могут быть использованы на занятии как подсказка при публичном выступлении, а 

также для работы «на месте» во время выполнения письменной контрольной работы, а также 

при подготовке к промежуточной аттестации. 

 

В случае проведения контрольной работы на практическом занятии студент должен 

продемонстрировать уровень самостоятельного изучения и подготовки конкретной темы или 

круга вопросов. По своему содержанию контрольная работа должна представлять собой по-

следовательное, логичное изложение материала по теме, а также четкий, развернутый, аргу-

ментированный ответ на вопросы, поставленные в казусе. 

От студентов требуется, 

во-первых, освещение отдельных вопросов, непосредственно связанных с темой кон-

трольной работы, 

во-вторых, точное изложение (допустимо цитирование с обязательной ссылкой) соот-

ветствующих историко-правовых источников. При подготовке к работе нужно использовать 

всю рекомендуемую литературу. Начинать подготовку целесообразно с изучения соответ-

ствующих разделов учебника и конспекта лекций.  

 

Требования к качеству подготовки студентов к практическим занятиям 

Подготовка к практическому занятию является обязательной частью работы студента 

и производится по всем вопросам темы, указанным в плане занятия, а не выборочно по от-
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дельным вопросам. Тщательная подготовка студента к практическому занятию способствует 

полноценному освоению темы и эффективной работе студента на занятии. 

Работа студента на практическом занятии предполагает его высокую активность и 

должна соответствовать следующим требованиям при публичном выступлении: 

а) свободное устное воспроизведение подготовленного выступления по вопросам с 

использованием мини-конспектов в качестве вспомогательного средства; 

б) готовность и умение отвечать на вопросы и делать выводы из сказанного;  

в) владение терминологией курса; 

г) краткий временной регламент выступления. 

После завершения изучения курса студент должен владеть основными концепциями 

курса и использовать их для обсуждения поведения субъектов, анализа юридических про-

блем и путей их решения, выбора моделей государственной политики. 

Студент должен уметь по результатам подготовки к практическим занятиям по право-

вым дисциплинам: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном со-

ответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственно-

сти и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушен-

ных прав. 
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1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

 

1.1. Практическое занятие «Предмет и метод истории политических и правовых 

учений» 

 

1.1.1. Место истории политических и правовых учений в системе юридических 

дисциплин 
Наука как важная область человеческой деятельности имеет своей целью системати-

зацию знаний об объективной действительности. Что такое наука? Это – упорядоченная со-

вокупность знаний о тех или иных изучаемых явлениях. Известно, что наука обладает слож-

ной структурой. Виды наук: технические естественные и общественные. Естественные и 

технические науки направлены на изучение природных явлений и техники. Общественные 

имеют целью всестороннее исследование явлений, связанных с развитием общества или с 

различного рода социальными ценностями. В число этих наук входит и наука юридическая. 

Юридическая наука имеет свою собственную только ей присущую структуру, по-

строенную по предмету изучения. По достаточно устоявшейся схеме юридическая наука де-

лится на несколько больших групп: историко-теоретические, отраслевые, прикладные, науки. 

История политико-правовых учений является самостоятельной учебной дисциплиной одно-

временно исторического и теоретического профиля. 

О названии курса. Первый в России труд, содержащий систематическое изложение 

учений о государстве и праве, принадлежит профессору Петербургского университета К.А. 

Неволину (1806-1855) – «История философии законодательства». Пятитомник Б. Чичерина, 

издававшийся с 1869 по 1903 г., назывался «История политических учений». Большое рас-

пространение получило название «История философии права». Именно так назывались 

учебники Н.М. Коркунова, П.И. Новгородцева, Г.Ф. Шершеневича, Е.Н. Трубецкого. В 

СССР в 1950-70-годы было принято название «История политических учений». Сегодня – 

«История политических и правовых учений», как более точно и полно отражающее содержа-

ние курса. 

 

1.1.2. Предмет истории политических и правовых учений 
Политика, государство и право являются объектами исследования многих обще-

ственных наук (философии, политологии, социологии и юриспруденции.). Причем каждая из 

наук отличается своим специфическим подходом к изучению этого общего объекта. Итак, 

если объект выступает, как правило, общим для ряда наук, то предмет одной науки не может 

совпадать с предметом другой. 

История политических и правовых учений относится к числу комплексных по своей 

природе историко-теоретических дисциплин: в нее входят элементы философии, политоло-

гии, социологии, истории, религии. Но – это в первую очередь юридическая 

наука. Объектом ее изучения является государство и право, государственно-правовые явле-

ния. В то же время самостоятельные юридические науки отличаются друг от друга своим 

предметом, который и обусловливает их содержание, специфику подхода каждой из них к 

изучению одного и того же объекта. 

Своеобразие ее предмета по сравнению с предметами других юридических наук тео-

ретического (теория государства и права) и исторического (история государства и права) 

профиля выражается в том, что она ориентирована на изучение истории политико-правовых 

теорий, закономерностей исторического процесса возникновения и развития теоретических 

знаний о государстве, праве, политике, законодательстве и государственном управлении. То 

есть предметом истории политических и правовых учений является именно история возник-

новения и развития теоретических знании о государстве, праве, политике, законодательстве. 

История учений о праве и государстве – это история возникновения и развития, кон-

цептуально оформленных взглядов, идей, теорий, учений, как отдельных мыслителей, так и 

различных социальных групп, которые выражают отношение к общественному строю, госу-
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дарственной власти, праву и сложившиеся в обществе на определенном этапе его развития. 

 

1.1.3. Методы истории политических и правовых учений 
История политических и правовых учений – наука гуманитарная, значит в ней ис-

пользуются те же методы, что в других гуманитарных науках, с учетом ее специфики и осо-

бенностей, т.е. философские и специальные научные методы. С классификацией существу-

ющих методов вы были ознакомлены в курсе теории государства и права. Поэтому подробно 

на их характеристике мы останавливаться не будем. Обратим внимание лишь на специфиче-

ские методы, с помощь которых изучается данная дисциплина. 

Для исследования политико-правовых учений применяются: 

 исторический метод, позволяющий понять и оценить учение в историческом 

контексте, с учетом специфических условий данной эпохи; 

 сравнительный метод, позволяющий сравнивать однотипные политико-

правовые явления, и при их сравнении можно выявить сходство или различие между ними, 

дать оценку этим теориям; 

 системный анализ, позволяет изучать проблемы политики, государства, права, 

их отдельных явлений с позиции их системности, взаимосвязи; 

 структурный метод позволяет анализировать составные части учения и их 

связи. 

Наряду с этими методами часто выделяют: хронологический, проблемно-

теоретический, портретный и страноведческий. В качестве специфического метода назы-

вают и контекстный метод исследования. Он ориентирует на рассмотрение каждого учения 

в контексте обстоятельств личной жизни мыслителя, каждое учение и направление мысли – в 

контексте социально-политических и иных условий жизни страны в тот или иной период ее 

развития. 

Данные и иные методы помогают выделить общее и особенное в учениях мыслителей, 

понять преемственность и развитие тех или иных идей. 

 

1.1.4. Периодизация истории политических и правовых учений 
Разделение истории политических и правовых учений на эпохи, периоды облегчает 

усвоение материала, позволяет соотнести данное учение с конкретным этапом развития че-

ловечества, т.е. проблема периодизации данной дисциплины тесно связана с проблемой пе-

риодизации самой истории человечества. Здесь существуют несколько подходов. 

1.1.4.1. Исторический подход был предложен французскими историками XVII -XVIII 

вв. В соответствии с ним история делилась на следующие эпохи: Древний мир, Средневеко-

вье, Новое время. 

Условность такой периодизации очевидна, т.к. основана она преимущественно на за-

падноевропейском материале и не может быть в полной мере применена к России и странам 

Востока – Египту, Индии, Китаю, Персии. Исторические исследования последних показыва-

ют, что у этих стран был свой древний мир, свое средневековье и новое время. Причем эти 

эпохи не совпадали ни по времени, ни по содержанию с европейской периодизацией, которая 

не может быть признана универсальной. 

1.1.4.2. Формационный подход предложен марксизмом в середине XIX в. В основе 

его лежит классовый критерий, смена общественно-экономических формаций, т.е. история 

рассматривается как переход от одной, низшей формации, к другой, более высокой. Подроб-

нее с этим подходом вы были ознакомлены при изучении теории государства и права. В 

СССР и других социалистических странах было принято различать два основных этапа в 

развитии политико-правовых учений – домарксистский и марксистский. В рамках последне-

го говорилось о ленинизме как марксизме эпохи империализма. 

1.1.4.3. Технологический подход предлагал более укрупненную периодизацию исто-

рии. В основе ее лежала и концепция Э. Тоффлера, который рассматривал тенденции разви-

тия общественных систем, используя фактический материал о новых технологиях. В его ос-
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новных работах проводится тезис о том, что человечество переходит к новой технологиче-

ской революции, то есть на смену первой волне (аграрной цивилизации) и второй (индустри-

альной цивилизации) приходит новая волна, ведущая к созданию сверхиндустриальной ци-

вилизации. Здесь основным критерием является технологический способ производства. В 

истории, таким образом, выделялось три эпохи, три общества: доиндустриальное, индустри-

альное и постиндустриальное. 

1.1.4.4. Цивилизационный подход исходит из того, что история человечества - это 

история разных цивилизаций, разных культур и религий. При этом идеи и ценности, которые 

выработаны и принимаются одной цивилизацией, могут быть абсолютно чужды другой. 

Каждый их этих подходов имеет свои плюсы и минусы. Как и в теории государства, 

существующие два подхода к типологии государства: формационный и цивилизационный, 

не противопоставляются, а взаимно дополняя друг друга, применяются комплексно. Мы бу-

дем пользоваться наиболее распространенной периодизацией исторического процесса: 

1. Древний мир (Древний Восток, Древняя Греция и Древний Рим). Временные 

рамки – IV тыс. до н.э. – 476 н.э. (падение Рима). Это пора зарождения государственности и 

политико-правовых идей. 

В религиозно-мифологической форме выражаются понятия правды и справедливости, 

необходимости соблюдения установленных правил, власти, форм государства. 

2. Средние века. Эпоха традиционно датируется временем от падения Рима до 

конца XVII в., однако все больше ученых склонно XVI и XVII вв. относить к Новому време-

ни, называя их ранним Новым временем. 

3. Новое время (XVII–XIX вв.) – эпоха буржуазных революций, подготовленных 

философией Просвещения и свободной конкуренции. Мыслители эпохи Просвещения были 

убеждены во всесилии человеческого разума, в его способности перестроить систему госу-

дарственных и правовых отношений. Главными объектами критики просветителей были 

церковь и сословное неравенство феодального строя. А поскольку просветители исходили из 

того, что «мнение правит миром», то распространение здравых идей и есть лучший способ 

преобразования общества, государства и права. 

4. Новейшее время (XX в.) – это эпоха империализма, социализма и кризиса со-

циалистической системы. Растущие противоречия в обществе, требования рабочего класса, 

необходимость смягчения социальной несправедливости привели к признанию правомерно-

сти государственного вмешательства в социально-экономические процессы. В результате 

частная собственность уже не рассматривалась в качестве «священной и неприкосновенной», 

либералы смирились с государственным регулированием, вмешательством в экономическую 

сферу, а консерваторы перешли на позицию защиты всякой частной собственности. 

В то же время эти крупные периоды будут детализированы и рассматриваться всесто-

ронне, с учетом мнения авторитетных авторов учебников и научных исследований и разра-

боток в области истории политических и правовых учений. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

1. Место истории политических и правовых учений в системе юридических дис-

циплин 

2. Предмет истории политических и правовых учений 

3. Методы истории политических и правовых учений 

4. Периодизация истории политических и правовых учений 

 

Контрольные вопросы для самоконтроля и задания для практического занятия 
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1. Что является объектом истории политико-правовых учений? 

2. Как можно определить предмет истории политико-правовых учений? 

3. Какое место занимает история политико-правовых учений среди юридических 

наук? 

4. Что такое учение, теория, доктрина? 

5. С помощью каких методов изучают историю политико-правовых учений? 

6. Какие виды периодизации вы знаете? 
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1.2. Практическое занятие «Понятие политико-правового учения, его элементы, 

значение и место в системе правовых знаний» 

 

1.2.1. Специфика предмета и метода истории политических и правовых учений 

Философия права изучается в ретроспективе – как сложились отношения в области 

человечества и права, по каким законам идут политические перемены и т.д. История имеет 

свою внутреннюю логику, с ее законами надо считаться. История политических и правовых 

учений формирует теоретическое мышление и историческое сознание в политико-правовой 

действительности. 

Две главных области в истории: 

1)теоретическая 

2)практическая 

В истории политических и правовых учений как в зеркале отражается философски ход 

мыслей, практика развития государственных учреждений. Это дает возможность изучать 

идеи. 

Истории политических и правовых учений – это часть истории философии, которая 

трактует не общую часть бытия и сознания, а вопросы государства, права, политики. 

Содержательную основу истории политических и правовых учений составляет об-

ширная и завершенная система взглядов на государство, политику, право, имеющих ключе-

вое значение. Не входят фрагментарные, неразвитые концепции и взгляды. Это связующее 

звено между программным положением и методологической основой. Но эта связь многова-

риантна. Со временем оформились традиционные определенные проблемы, в развитие кото-

рых внесли вклад многие ученые: 

- что такое государство, как оно создается: по воле людей или высшими силами; 

- служит общему благу или отдельным социальным группам; 

- компетентность правителей или наследственное право монарха; 

- что есть право: величие разума, божественное писание или предписание прави-

телей; 

- предмет государства, права и обязанности граждан – надо ли повиноваться за-

конам и власти, стоящей за ними; 

- в чем состоит справедливость и что справедливо (проблема равенства-

неравенства); 

- как соотносится политика и нравственность: должен ли политический деятель 

руководствоваться абсолютными требованиями морали или во имя общего блага можно от-

ступить; 

- соотношение нравственности и права (нравственность закона и юридического 

закона); 

- какое место в обществе с социальными противоречиями занимает личность, 

где гарантии ее свободы, индивидуальности и материальной обеспеченности и др. 

Например, в Древней Греции главное внимание уделялось устройству государства и 

закономерности устройства государственности, повышенное внимание к формам правления, 

стремление найти наилучшую форму. 

В средние века вопрос о соотношении государства и церкви – светская и духовная 

власть. В XVII-XVIII веках стояла проблема юридического неравенства, свободы и прав 

личности. 

В XIX-XX веках была поднята проблема материальных и социальных гарантий прав 

личности, вопрос о формах политического режима, разработка теории правового государства, 

связь государства с политическими партиями. 

Историческая школа права не могла возникнуть в XVII веке, поскольку общественное 

сознание было настроено не исторически (история как препятствие переменам). Господство-

вала школа естественного права. В XIX веке условия изменились. 

Программная часть политико-правовой доктрины включает интересы и идеалы раз-
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личных классов и сословий, их отношение к государству и праву. Нет ни одной теории в ис-

тория политических и правовых учений, которая была адекватно воплощена в реальную 

жизнь. 

Лучше сложилась судьба доктрин, которые обобщали государственно-правовую прак-

тику. Например, теория разделения властей Джона Локка и Шарля де Монтескьё обобщала 

опыт государственно-правовой истории Английской революции и носила комментаторский 

характер, т.е. имела связь с практикой. 

Древние теории были более далеки от жизни. Например, теория народного суверени-

тета Жан-Жак Руссо как руководящая программа для якобинцев (они создали свою партию, 

представительные учреждения). Платон – «Путешествия в Серакузы», его трактат о государ-

стве. Идеи Оуэна. 

 

1.2.2. Факторы, влияющие на развитие политико-правовой доктрины и полити-

ческой мысли: 

1. Распределение собственности; 

2. Характер политических учреждений; 

3. Религия; 

4. Быт и традиции народа; 

5. Стремление теоретиков отстоять интересы своей социальной группы, своего 

класса и опровергнуть интересы других групп - иногда сознательно, иногда нет, но этого из-

бежать нельзя; 

6. Отпечаток личности мыслителя, разработавшего теорию (уровень образования, 

религиозные чувства, жизненные условия и т.д.); 

7. Относительная самостоятельность политических доктрин и часто слабая связь 

их с жизнью (например, Томас Мор и его «Утопия»). 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

1. Связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретиче-

ского содержания и программных положений. 

2. Основное содержание истории политических и правовых учений. 

3. Столкновение идей демократии, самоуправления, прав человека, законности с 

идеями тоталитаризма, автократии, неравенства и бесправия личности. 

4. Современные идеи развития политико-правовой идеологии. 
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1.3. Практическое занятие «Политические и правовые учения на Древнем Восто-

ке (Египет, Древний Вавилон, Индия, Китай)» 

 

Первые общества сложились в странах Древнего Востока: в Передней, Восточной и 

Южной Азии и в северо-восточной части Африки. Еще начиная с VI тыс. до н.э. в результате 

разложения первобытнообщинного строя и деления общества на рабовладельцев и рабов 

стали складываться древнейшие государства – Египет, Вавилон, Индия, Китай и др. И в это 

же время стали формироваться здесь свои политические и правовые теории. Рассмотрим 

важнейшие из них. 

  

1.3.1. Памятники политической и правовой мысли Древнего Египта 
Древний Египет со времени появления в нем рабовладельцев и рабов на протяжении 

тысячелетий представляло собой рабовладельческое общество. В нем продолжали иметь ме-

сто существенные пережитки первобытнообщинного строя. Долго сохранялась сельская об-

щина. Наряду с эксплуатацией рабов происходила и эксплуатация свободных земледельцев и 

ремесленников, облагаемых повинностями не только в пользу государства, но и в пользу 

представителей служилой и землевладельческой знати. 

Древнее государство Египта было организовано в форме восточной деспотии во главе 

с обожествляемым фараоном. Появление в Древнем Египте именно такой формы правления 

государства объясняется тем, что использование вод реки Нила для искусственного ороше-

ния требовало создания сложных ирригационных сооружений, поддержание и усовершен-

ствование которых обеспечивалось в то время политической централизацией. 

Активно используя огромные массы рабов, свободных земледельцев и ремесленников, 

широко применяя внеэкономическое принуждение для получения прибавочного продукта, 

рабовладельцы использовали и насаждали свою политическую и правовую идеологию. 

  

«Поучение Птахотепа» 
Политическую и правовую мысль верхушки египетского общества раскрыва-

ет «Поучение Птахотепа», относящееся к III тыс. до н.э., но сохранявшее свое значение и 

позднее в течение многих столетий. 

Птахотеп – один из видных представителей египетской знати, занимавший высокие 

посты в египетском государстве вплоть до должности визиря (джати) – главы всего админи-

стративного аппарата. В преклонном возрасте он подводит итоги накопленной за долгие го-

ды житейской мудрости. В «Поучении Птахотепа» отражаются и его взгляды по вопросам 

общественного и государственного строя. 

Птахотеп исходит из необходимости общественного неравенства. Для него человек, 

низший по своему положению в обществе, – плохой; высший – ценный, благородный. Он 

призывает «низших» относиться с покорностью и смирением к «высшим»: «Перед высшим 

надо опустить руки и согнуть свою спину». Он внушает «низшим», что их благополучие за-

висит от доброй воли и благожелательности знатных и власть имущих. 

Вместе с тем Птахотеп призывает «высших» не быть заносчивыми в своем обращении 

с «низшими», не унижать их, не нападать на них, не вредить им. Могущество кротости 

больше могущества силы. Никто не должен стремиться внушать страх, кроме царя и бога, 

поучает Птахотеп. 

Птахотеп испытывает страх перед всякого рода переменами. Он высказывается про-

тив каких-либо изменений в правилах поведения людей. Достигнув старости, человек не 

должен обновлять «наставлений отца своего» и должен сказать детям своим то же, что было 

сказано ему его отцом: к старым заветам нельзя ничего прибавлять и в них ничего нельзя из-

менять. 

В представлениях Птахотепа о государстве ярко отражаются особенности государ-

ственного строя Египта. Слово «бог» часто совершенно отождествляется со словом «фара-

он». Беспрекословное повиновение фараону, начальнику объявляется высшей добродетелью 
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чиновника. Согни спину, говорил Птахотеп, перед тем, кто начальник твой, начальник твой в 

доме царя: будет дом твой превосходен по богатству своему, и ты укрепишь дом. 

  

«Поучение Гераклеопольского царя своему сыну» 
Интересным научным памятником, отражающим рассматриваемую эпоху в жизни 

Египта, является наставление царя Ахтоя своему сыну, раскрывающее идеологию верхушки 

египетского общества в критический для нее момент. 

Автор наставления советует придерживаться по отношению к народу суровой, но 

осторожной государственной политики. Он рекомендует, с одной стороны, жестоко расправ-

ляться с «мятежниками» и быть беспощадным к беднякам, притязающим на захват имуще-

ства рабовладельцев; с другой – указывает на необходимость некоторых уступок простым 

людям в стремлении предотвратить выступления народа. 

Автор наставления говорит, что к беднякам необходимо относиться с недоверием, ибо 

они стремятся к захвату чужой собственности: «Неимущий жаден к тому, что принадлежит 

другому». Бедняку не следует верить: он не говорит правды, так как пристрастен к тому, от 

кого зависит. Бедняков не следует брать в армию: «Бедный – это смута войска». Наоборот, 

богатый заслуживает полного доверия: «Не пристрастен богатый в доме своем, так как он 

владыка вещей и не имеет нужды». 

С другой стороны, Ахтой рекомендует не злоупотреблять насилием по отношению к 

слабым и неимущим и высказывается против несправедливых и суровых наказаний. 

Автор советует государю-царю ориентироваться на богатых, оказывать своим при-

ближенным всяческую поддержку: «Уважай твоих вельмож, охраняй благополучие твоих 

людей»; «…Возвеличивай своих вельмож, чтобы они поступали по твоим законам»; «…Те, 

которые следуют за царем, – это боги». 

Ахтой придает большое значение поддержанию религиозного культа и почитанию 

покойных правителей: он призывает приносить щедрые жертвы богам, сооружать крепкие 

памятники, но не разрушать при этом чужих для того, чтобы воздвигнуть свои. 

Известно, что в XVIII в. до н.э. в Египте произошло восстание свободной бедноты и 

рабов, в ходе которого был произведен массовый передел имущества знати и богачей, под-

верглись разгрому государственные учреждения. Однако восстание было стихийным и по-

терпело поражение. Ускорило подавление этого восстания вторжение из Азии кочевых пле-

мен – гиксосов, утвердивших свое господство в Египте более чем на сто лет. 

  

«Речения Ипувера» 
События, связанные с этим восстанием, отражены в Лейденском папирусе, известном 

под названием «Речения Ипувера». В яркой, образной форме автор этого труда рассказывает 

опроисшедшем перевороте: «Земля перевернулась, подобно гончарному кругу. Разбойник 

стал владельцем богатств; богач превратился в грабителя... Сильные сердцем стали подобны 

птицам из-за страха». 

Свободные бедняки и рабы овладели имуществом богачей и стали обладателями тех 

богатств, которые раньше принадлежали их угнетателям. Однако нет оснований считать, что 

в результате восстания было произведено обобществление имущества. Рабство сохранилось 

и после переворота. Восстание нанесло удар традиционным представлениям о различии 

знатных и незнатных среди свободных людей. 

Ипувер объясняет происшедшее волей богов и бездействием или неумелой деятельно-

стью царя-правителя. Для него воля последнего – источник всех событий в государстве. 

Рассказав о страшных для него событиях, Ипувер в заключение выражает пожелание, 

чтобы все вернулось к старому порядку, чтобы полностью было восстановлено все, что было 

раньше. Будет хорошо, говорит он, когда будут восстановлены должности, когда будет в 

безопасности собственность, когда «знать номов будет стоять и наблюдать за радостью в 

своих домах». 
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«Поучения Аменемопе» 
Отражением идеологии египетской знати является также «Поучение Аменемопе», от-

носящееся к эпохе Нового царства (X–IX вв. до н.э.). Оно написано богатым человеком, об-

ладавшим широкими полномочиями по управлению государственными делами Египта. По-

учение обращено автором к своему сыну. Оно отражает настроения египетской знати в пору 

начавшегося упадка государства, когда знать была напугана восстаниями рабов и свободных, 

потрясшими египетское государство, и стремилась предотвратить их в будущем. 

Аменемопе призывает вельмож к умеренности и осторожности. Он предостерегает их 

против захватов чужих земель: «Не убирай межевого камня на границах полей»; «…Не при-

сваивай борозд на поле». «…Берегись насиловать границы полей, чтобы не навлечь на себя 

страха». 

Аменемопе объявляет того, кто грабит слабых, врагом города, грозит насильнику 

тяжкими наказаниями: «Берегись грабить бедных и испытывать силу на слабых». Он требует 

от судей беспристрастия и обвиняет их во взяточничестве. Аменемопе предостерегает про-

тив злоупотреблений при сборе податей, против обирания крестьян при взимании натураль-

ного налога. 

«Поучение Аменемопе» – это и религиозный труд. Бог, говорится в нем, определяет 

всю судьбу человека, человек бессилен перед его всемогуществом: «Дела человека в руках 

бога». При этом бога нельзя обмануть, так как он проникает в мысли человека: «Сердце че-

ловека – нос бога». Поэтому автор призывает к смирению, покорности, внушает мысль о 

необходимости во всем слепо повиноваться жрецам, игравшим главенствующую роль в 

формировании политической и правовой мысли Древнего Египта. 

  

1.3.2. Памятники политической и правовой мысли Древнего Вавилона 
  

Древний Вавилон, как и древний Египет, представлял собою одно из древнейших гос-

ударств, формой правления которого была восточная деспотия. 

Первоначально в долинах рек Тигр и Евфрат (Двуречье) было несколько небольших 

государств, начало которых восходит к IV тыс. до н.э. Позднее происходит их политическое 

объединение под гегемонией одного из городов, приобретающего положение центра страны. 

В III тыс. до н.э. такими городами были сначала Аккад, позднее – Ур. В первые столетия II 

тыс. до н.э. возвышается город Вавилон, который надолго сохраняет значение политического 

и культурного центра южного Двуречья. 

Своего расцвета Вавилонское государство достигает в XVIII в. До н.э., в царствование 

Хаммурапи, когда страна прочно объединяется под властью царей вавилонской династии. 

Политическая и правовая мысль Вавилона насквозь проникнута религиозными пред-

ставлениями. Боги направляют судьбы людей и народов, они дают им все блага и насылают 

на них все бедствия, отражают врагов и даруют победы. Из религиозных идей исходят и все 

представления вавилонской знати о государстве и государственной власти. 

  

Законы Хаммурапи 
Восхваление и оправдание неограниченной власти восточного деспота содержится во 

вводной и заключительной частях законов Хаммурапи (XVIII в. до н.э.). Здесь, прежде всего, 

утверждается божественное происхождение царской власти как государевой: «Боги постави-

ли Хаммурапи править «черноголовыми», это – бог неба Ану, бог земли Энлиль, бог Мардух, 

покровитель Вавилона, и бог солнца и света Шамаш; все прочие боги неизменно оказывают 

ему, Хаммурапи, свою помощь и покровительство». 

Законы превозносят царя как богоподобное существо. Царь Хаммурапи подобен богу 

Шамашу, он – божественный царь, государь, «связь небес и земли», дарующий богатство и 

изобилие, мудрый, сильный, всемогущий. Царь восхваляется как носитель справедливости, 

защитник слабых, хранитель законности, источник всех земных богатств и благополучия 

своих подданных. 
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Хаммурапи изображает свои законы, служащие интересам знати и направленные на 

укрепление своего государства, как изданные в интересах слабых, для защиты «сирот и 

вдов»: «Для того, чтобы сильный не обижал слабого, чтобы сироте и вдове оказывалась 

справедливость, я начертал в Вавилоне... для водворения права в стране, для оказания спра-

ведливости притесненному мои драгоценные слова на моем памятнике я поставил». Угне-

тенный, вовлеченный в тяжбу «найдет свое право, даст своему сердцу вздохнуть (свобод-

но)», скажет, что Хаммурапи был отцом для своего народа, что он «доставил навсегда благо-

денствие народу, правил страною справедливо». 

Хаммурапи хочет, чтобы законы, им созданные, оставались навсегда неизменными, и 

поэтому призывает своих преемников не вносить изменений в них. «Не отменять моего за-

конодательства, не искажать моих слов, не изменять моих начертаний», – таков его призыв. 

Страшные проклятия обрушивает Хаммурапи на голову того, кто ослушается этих указаний: 

опустошение страны, превращение городов в развалины, гибель народа, смуты и восстания, 

потеря трона, физические страдания, неизлечимые болезни, преждевременная смерть. 

В законах отражается стремление увековечить строй вавилонской знати и деспотиче-

ское государство. 

  

«Беседа господина с рабом» 
Настроения рабов и рабовладельцев Шумера выражает проникнутый пессимизмом 

диалог «Беседа господина с рабом», относящийся к концу IV тысячелетия до н. э. В нем от-

ражается пресыщение рабовладельца земными радостями и его разочарование в них, неуве-

ренность в их прочности, а наряду с этим за покорностью раба слышится недовольство су-

ществующим порядком и сомнение в его устойчивости. 

Хозяин раба высказывает одно за другим самые разнообразные и противоречивые же-

лания. Раб неизменно одобряет их и выражает готовность служить господину, отвечая на все 

фразой: «Да, господин мой, да». Господин отклоняет намерение участвовать в пиршестве, 

предпринять охоту, искать утешение в любви. Онне уверен, нужно ли ему искать милостей 

при дворе царя-правителя. Он сомневается, может ли он полагаться на благодарность людей 

за оказанные им услуги и рассчитывать на посмертное воздаяние за оказанные им благодея-

ния. Царь-правитель изображается в этом диалоге в качестве сурового властелина, на ми-

лость которого тщетно рассчитывать. 

Считая невозможным или нежелательным какие-либо изменения в устройстве госу-

дарства, автор убеждает в бесплодности восстания против царя-правителя. 

Диалог заканчивается дерзким призывом раба к убийству господина: «Раб, будь готов 

к моим услугам. – Да, господин мой, да. – Теперь, что же хорошо? – Сломать шею мою и 

шею твою и кинуть в реку, это хорошо». Таков ответ раба. В этих словах звучит глубокое 

возмущение раба нестерпимым гнетом, из которого он не видит выхода. 

  

1.3.3. Политическая и правовая мысль Древней Индии 
Долгое время считалось, что история Индии начинается лишь во 2 тысячелетии до 

н.э., после вторжения ариев. Но в XIX веке, когда производились археологические раскопки 

в Западном Пакистане, выяснилось, что индийская цивилизация существовала намного 

раньше: с 2500 (или 2300) до 1700 гг. до н.э. Около 1500 г. до н.э. Индия была захвачена ари-

ями. Эпоха от пришествия ариев до появления первых государств (VI в. до н.э.) получила 

название ведийской, т.к. именно к первым векам владычества ариев относятся и древнейшие 

их произведения - веды (древнеинд. веда – знание), сборники священных гимнов, жертвен-

ных и магических формул, описаний ритуалов, толкований и комментариев к священным 

текстам, фрагменты которых можно истолковать как правила поведения. На протяжении 

столетий культура ариев смешивалась с культурой жителей завоеванных территорий. Так 

происходил процесс формирования брахманизма. 

  

Брахманизм. «Законы Ману». 
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Брахманизм (по имени бога-создателя – Брахма) – религиозно-философская система, 

развившаяся из ведийской религии в середине 1-го тыс. до н.э. Одно из краеугольных поло-

жений идеологии брахманизма - догмат о перевоплощении душ, концепция кармы, т.е. сумма 

злых и добрых дел каждого человека определяет форму последующего рождения. Хоро-

шая карма, связанная с выполнением предписаний, установленных для каждой касты, гаран-

тировала удачное рождение в качестве князя, брахмана и т.д. Именно эта концепция кармы 

во многом способствовала ослаблению в обществе социальной напряженности. 

Право. Поведение человека и его будущие перерождения брахманы оценивали в за-

висимости от того, как он выполняет предписания дхармы. Дхарма- универсальные законы 

космического характера, комплекс религиозных, нравственных, социальных и правовых обя-

занностей человека, определяемый его общественным положением, это совокупность уста-

новленных правил (первоначально религиозных), соблюдение которых необходимо для по-

держания миропорядка. Дхарма – прежде всего обязанность, а не права. Эти правила (дхар-

ма) не проводят четкого различия между требованиями религии, морали, права. Дхармы 

определяли формальные основания для обращения в суд, способы приобретения собственно-

сти, условия и последствия применения необходимой обороны и др. 

Дхармасутры – древнейшие индийские сборники, в которых изложены правила по-

ведения членов различных каст. Они написаны стихами вперемежку с прозой и представля-

ют собой большей частью короткие, афористические правила, предназначенные для заучива-

ния наизусть. 

Дхармашастры - сборники, своды правил, которые составляли сначала брахманы для 

своих учеников, затем и известные ученые. Со временем они были признаны авторитетными 

источниками права. Это произведения довольно разнопланового характера, прежде всего, 

религиозно-моральные трактаты и правовые наставления, учебники, но одновременно и 

сборники, включающие нормы действующего обычного права. Наиболее известны «Законы 

Ману» (2 век до н.э.), а точнее «Наставления Ману о дхарме». В них содержится относитель-

но упорядоченная сумма правил, санкционированных государством, рассуждения о браке, 

правила очищения и приема пищи, искупления и покаяния, о дхарме царей, о суде и т.д. 

Государство. В ведах описывались два пути происхождение светской и царской вла-

сти: создание правителя богами (или учреждение его власти по воле богов) и избрание пра-

вителя людьми (по воле богов). Избирая правителя, подданные не связывают его определен-

ными условиями, они не вправе расторгнуть договор. Господствует патриархальная концеп-

ция власти: правитель должен заботься о подданных, но ответственен только перед богом. 

Цель государства – защита слабых и создание условий для соблюдения дхармы. 

Политическим идеалом брахманизма было своеобразное теократическое государство, 

где царь правит под руководством жрецов, Более того, брахманы претендовали на то, чтобы 

монархи признавали верховенство религиозного закона над светским. 

Ведийская эпоха с ее идеологией брахманизма заканчивается в середине 1-го тысяче-

летия до н.э. 

  

Буддизм. 
Около 500 г. до нашей эры возникает крупнейшее антибрахманистское учение - буд-

дизм. Буддизм как религия и философское учение зиждется на авторитете Будды, модели его 

жизненного пути. Буддизм – религия, к которой нельзя принадлежать по рождению (в отли-

чие от брахманизма). Обращение в буддизм – результат осознанного выбора. 

Основатель буддизма Сиддхартха Гаутама, Будда (просветленный) родился в VI ве-

ке (даты рождения и смерти определяются различно) на территории современного Непала. 

Согласно легенде, он был царственного происхождения. До 30 лет вел полную удовольствий 

жизнь, затем осознал бренность мира, стал странствующим монахом, Спустя много лет на 

него снизошло просветление, и он начал проповедовать свое учение, собрал группу учени-

ков, основал с ними общину и умер в возрасте 80 лет. 
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В центре учения буддизма лежит идея повторных рождений человека. Всякое очеред-

ное бытие несет новое страдание, а освобождение от него только нирвана - состояние покоя, 

полная свобода от внешнего мира. 

Государство. Буддизм отвергает теорию божественного происхождения царской вла-

сти. Происхождение государства объясняется решением людей избрать правителя после то-

го, как возникли четыре зла: кража, осуждение, ложь и насилие. Собравшись вместе люди, 

избрали правителя, согласившись отдать ему часть урожая риса. Идея выборов проводится в 

отличие от брахманского учения без божественного вмешательства или одобрения. Подчер-

кивается, что государство появилось вместе с конфликтами из-за собственности на землю. 

Право. Вопросам права уделяется мало внимания. Но отвергалась идея о боге как 

первоисточнике закона, восхвалялась дхарма, т.к. она есть управляющая миром природная 

закономерность, естественный закон, ее надо знать и следовать ей. А восхваление дхармы 

есть восхваление законности. Буддизм проповедовал равенство между людьми, но не в соци-

альной, а в духовной, религиозной сфере. Он призывал не к изменению общественного 

строя, а к отрешенности от земных страстей и интересов. 

Данные источников свидетельствуют, что буддизм был поддержан городским населе-

нием, воинами, которые видели в буддизме возможность избавиться от засилья и верховен-

ства брахманов. Буддийские идеи равенства людей, добродетельного правления монарха, 

культ этики - все это способствовало успеху нового учения и поддержке широкими слоями 

населения. 

  

«Артхашастра». 
«Артхашастра» (Наука о выгоде) – сочинение, посвященное царской власти. Индий-

ская традиция приписывает эту книгу Чанакье, известному также под именем Каутилья, со-

ветнику основателя империи Маурьев (4 в. до н.э.). Однако современные исследователи по-

лагают, что текст был оформлен не ранее 2 в.н.э. «Артхашастра» - это наставление по искус-

ству управления государством. Его рассуждения практически свободны от теологии и глубо-

ко реалистичны. На первый план выдвинута идея сильной, централизованной царской вла-

сти. Цель политики в «Артхашастра» определяется как расширение подвластной царю тер-

ритории - поэтому соседи монарха являются его естественными врагами, а соседи соседей – 

союзниками. Каутилья рекомендует царям руководствоваться в первую очередь соображени-

ями государственной пользы, ради этого можно пренебречь моральными, религиозными 

нормами. Так, из четырех видов «узаконивания» (формы) дхармы – царского указа, священ-

ного закона, судебного решения и обычая – высшей силой в случае, если священный закон 

не согласуется с дхармой, обладает царский указ. «Артхашастра» состоит из 15 разделов – о 

поведении царя и выборе им советников, о пополнении казны, об осуществлении суда и 

следствия, о преступлениях и наказаниях, о методах внешней политики, о борьбе с немонар-

хическими государствами, о применении тайных осведомителей и др. 

Индуизм. Дальнейшая история индийской общественной мысли связана с возникно-

вением и утверждением индуизма, представляющего собой целый комплекс религиозно-

философских взглядов, впитавшего элементы брахманизма, буддизма и некоторых других 

верований. 

 

1.3.4. Политические и правовые учения Древнего Китая 
Многовековая история Китая породила многочисленные философские идеи, из 

них даосизм, конфуцианство, моизм и легизм оказали решающее воздействие на формиро-

вание дальневосточного права. И конечно буддизм, который в I веке проникает в Китай и к 

шестому веку получает широкое распространение. Конфуцианство, буддизм и даосизм, оста-

ваясь самостоятельными учениями, в китайском мировоззрении сливаются в одно целое. 

  

Даосизм – философско-религиозное учение IV-III в. до н.э. 
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Принципы даосизма изложены в книге «Дао дэ цзин» (Канон пути и благодати), авто-

ром которой предположительно является Лао-дзы (в другой транскрипции Лао Цзы). О жиз-

ни Лао, древнего мудреца VI века до н.э. известно очень мало: Лао-дзы оставил должность 

архивариуса при дворе и удалился в далекий край. По просьбе одного чиновника Лао напи-

сал эту книгу. Но единого мнения относительно времени создания книги не существует. Да-

тировки колеблются от V в. до н.э. до середины III в. до н.э. 

Важнейшие категории даосизма – «дао» (путь) и «дэ» (благодать). Дао объявляется 

источником многообразия мира, матерью всех вещей. Это некий путь, которым должны сле-

довать все - и существа, и предметы. Основной принцип даосизма – принцип «естественно-

сти», который подразумевает достижение идентичности индивида с сущностью мира, его 

слияние с дао. Главным методом достижения естественности является «недеяние», отказ от 

любой целенаправленной деятельности. Он понимается как призыв: к властям воздержаться 

от притеснения народа, от установления непомерных налогов и запретительных законов; к 

народу - быть почтительным к родителям, верным в дружбе и по отношению к князю, чест-

ным, искренним и т.д. Принцип «недеяния» означал и проповедь пассивности, отказа от 

письменности, орудий труда, отлучения народа от знаний («трудно управлять народом, когда 

у него много знаний»). Идеал даосизма – царство гармонии с уравнительным распределени-

ем продуктов, отвергающее все искусственное, в том числе и созданные людьми законы. 

В начале V в. окончательно формируется вероучение и ритуал даосизма, и он стано-

вится государственной религией. 

  

Конфуцианство – этико-политическое учение в Китае, заложенное Конфуцием в VI 

в. до н.э. 

Конфуций (551-479 г. до н.э.) жил в царстве Лу. Кун-фуцзы - мудрец, учитель Кун 

происходил из обедневшего знатного рода. В детстве был очень серьезным, отличался любо-

вью к церемониям, самостоятельно выучился читать. Окончив школу, получил пост мелкого 

чиновника и со временем стал министром в княжестве Лу. Последние годы жизни Конфуций 

посвятил созданию своей школы и собиранию книг. 

Его мысли изложены в сборнике «Луньюй» (Беседы и высказывания), составленном 

учениками философа в V в. до н.э. 

Государство. Конфуций придерживался патриархально-патерналистской концепции 

государства. Государство - это большая семья. Мудрый правитель, действующий добрым 

примером и заботящийся о благе, подобно главе семьи не должен быть стеснен в выборе 

средств воздействия. Конфуций был сторонником аристократической формы правления, т.к. 

по его мнению, управлять государством должны благородные мужи во главе с государем, а 

не народ. Но аристократия – это люди благородные не по происхождению, а по нравствен-

ным принципам и поведению. 

Право. Конфуций скептически относился к попыткам управления посредством зако-

нов, исполнение которых обеспечивалось наказанием. Главное средство воздействия на лю-

дей – мораль, ритуалы, а законодательство должно играть лишь вспомогательную роль. 

Именно ритуалы – стержень воспитательного процесса, процессуальная основа взаимоотно-

шений. В течение многих веков существовали правила, определявшие каждый шаг китайца и 

регулирующие отношения: «отец-сын», «начальник-подчиненный», «муж – жена», «поддан-

ный-правитель» и др. Это и есть своего рода естественное право, освещенное многовековой 

традицией. 

Конфуцианство отрицает принцип недеяния. в противоположность даосизму. Соглас-

но этому учению мир человека не отличается от мира природы. Поэтому человеку необхо-

димо разрабатывать правила и обычаи, сообразуясь с законами природы. Человека возможно 

убедить поступать определенным образом, воспитывать его. Лишь в крайнем случае пра-

вильное поведение достигается с помощью наказания со стороны государства. 
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Конфуцианство получило распространение только через 200 лет после смерти Конфу-

ций, и являлась официальной государственной доктриной в Китае со времен династии Хань 

до конца империи в 1912 г. 

  

Моизм. Интересы простого народа (земледельцев, ремесленников, торговцев) отрази-

лись в учении Мо-цзы (Мо Ди) (479–400 до н.э.) – философ и политический деятель, основа-

тель школы моистов. Возможно, был сановником в царстве Сун. 

Не призывая простой народ к борьбе против знати, Мо-цзы выдвинул учение о «все-

общей любви», равной ко всем, любви деятельной, выражающейся в осязательных благодея-

ниях. 

Он проповедует взаимную благожелательность людей и особенно благожелательное 

отношение господ и правителей к «низшим», сильных – к слабым. Мо-цзы осуждает роскошь 

вельмож, излишние траты монарха и его приближенных, требует повышения жизненного и 

культурного уровня простого народа. Он мечтает о том, чтобы по возможности была сглаже-

на противоположность богатых и бедных, правящих и управляемых. 

Он заявляет, что от недостатка взаимной любви проистекают все грабежи, насилия, 

угнетение слабых сильными, все беспорядки и волнения. 

Государство. Критикуя существующий государственный строй, он осуждает расточи-

тельность государя, непосильные налоги, нечестность и высокомерие министров. Он объяв-

ляет обязанностью монарха заботиться о благосостоянии и счастье народа. 

Для обоснований своего взгляда на задачи и объем власти государя Мо-цзы прибегает 

к договорному учению о происхождении государственной власти. Некогда, заявляет он, лю-

ди жили, не имея ни законов, ни правительства, ни признанного вождя, и, так как они держа-

лись различных взглядов, между ними постоянно возникали раздоры. Тогда они выбрали 

мудрого и способного человека и сделали его своим государем, а в помощь ему придали трех 

советников – министров. 

Поступили они так не для того, чтобы сделать вождей знатными и богатыми, а для то-

го, чтобы они служили народу, приумножая его благосостояние. Отсюда Мо-цзы делает вы-

вод о том, что власть государя не может быть неограниченной, что монарх должен прислу-

шиваться к голосу мудрых советников, совещаться с людьми и полагаться на действие есте-

ственного закона. 

Право. Мо-цзы мечтает о том времени, когда правители будут соблюдать естествен-

ный закон – дао, когда будут уничтожены хитрость и нажива. Тогда небо и земля сольются в 

гармонии, наступят счастье и благополучие и народ без приказания успокоится. 

  

Легизм (по-китайски «фа-цзя» - буквально законники) – философско-политическое 

учение, противное учениям даосизма и конфуцианства. 

Основателем легизма считают Шан Яна (390-338 до н.э.) - правителя области Шан, 

собственное имя – Гунсунь Ян. Выходец из обедневшей аристократической семьи, он поки-

нул родину, поступил на службу к правителю царства Цинь Цюй Ляну, при котором стал 

первым советником. Провел ряд важнейших политических и экономических реформ, 

направленных на абсолютизацию царской власти. За заслуги был пожалован областью Шан. 

После смерти Цюй Ляна в 338 г. до н.э. был обвинен в государственной измене, бежал, в 

принадлежавшей ему области Шан набрал собственную армию. В сражении с правитель-

ственными войсками был разбит и казнен. 

Мысли его изложены в трактате «Книга правителя области Шан». 

Государство. Эти идеи развиваются далее в учении легистов о государстве. 

Происхождение государства. Относительно происхождения государства легисты 

имели свою версию. Конфуций учил, что государство происходит из родового и семейного 

союза. Легисты отвергали и это, и всякое другое учение о государстве. Они создали такую 

теорию. "Когда созданы были небо и земля, родились люди. Когда людей стало много, по-

явился беспорядок, Начались войны, раздор, которые нечем урегулировать. Усиливается и 
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взаимное соперничество. Святые люди увидели такое положение дел и установили разграни-

чение земель, богатств. Но нельзя было закрепить это. Поэтому были установлены санкции, 

но невозможно, чтобы были санкции, и не было администраторов, поэтому созданы чинов-

ники, но раз появились должностные лица, потребовалась централизация власти, создали 

государя. И управление стало происходить с помощью законов». 

Шан Ян считал, что вся полнота власти должна быть сосредоточена в руках верховно-

го правителя, а высшей целью деятельности государя является создание могущественной 

державы, способной объединить весь Китай. 

Право. Основная идея легистов – безусловное главенство юридического закона в 

жизни общества и государства. Закон, благодаря своей определенности и постоянству, а так-

же способности установить единообразие, должен быть положен в основу управления и об-

ходиться без него, по выражению Шан Яна, так же невозможно, как без циркуля, угольника, 

без мер. Творцом закона может быть только правитель. Легисты определяют законы, как пи-

саное и опубликованное правило, исполнение которого обеспечивается принудительной вла-

стью государства. Чтобы обеспечить знание и уважение законов их нужно публиковать. По 

мнению легистов необходимо также обеспечить правильное понимание законов народом и 

должностными людьми. 

Однако государственной идеологией легизм так и не стал, в отличие от конфуциан-

ства, которое восприняло некоторые идеи легизма. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

1. Памятники политической и правовой мысли Древнего Египта 

2. Памятники политической и правовой мысли Древнего Вавилона 

3.  Политическая и правовая мысль Древней Индии 

4.  Политические и правовые учения Древнего Китая 

 

Контрольные вопросы для самоконтроля и задания для практического занятия 

 

1. Каковы особенности политико-правовых воззрений в Древней Индии и Китае? 

2. Что такое брахманизм и буддизм, в чем их отличие? 

3. Каково понятие и определение дхармы? 

4. Каковы основные положения «Артхашастры»? 

5. Каковы особенности учения конфуцианства? 

6. Что такое даосизм? 

7. Что такое легизм, каковы его особенности? 

8. Назовите основные памятники политической и правовой мысли Древнего 

Египта? 

9. Каковы основные идеи Законов Хаммурапи? 



22 

 

1.4. Практическое занятие «Политические и правовые учения Древней Греции и 

Древнего Рима» 

 

Часть 1. Политические и правовые учения в Древней Греции 

 

1.4.1. Общая характеристика политико-правовой мысли Древней Греции 
В развитие политико-правовой мысли Запада решающий вклад внесла Греция. Бурная 

политическая жизнь содействовала расцвету теоретической мысли и побуждала к поискам 

совершенной государственной системы. В Греции зародилась философия, как особая форма 

мировоззрения, в состав которой входили теология, натурфилософия, право, этика и др. В 

рамках общефилософских учений начинают разрабатываться политико-правовые концепции. 

В политико-правовых учениях Греции коренятся истоки европейского понимания права, по-

литики и государства. Вершина развития политической мысли Греции - творчество Платона 

и Аристотеля. 

В истории политико-правовой мысли Древней Греции обычно выделяют три периода, 

но обозначают их по-разному. В свое время Б.Н. Чичерин выделял: космологический (фи-

зиологический), софистический и метафизический периоды. В первом, разъяснял он, господ-

ствует универсализм в первобытном единстве, во втором – реализм, в третьем – рациона-

лизм. 

Сегодня в специальной юридической литературе утвердилась, с теми или иными кор-

рективами, следующая периодизация: 

 ранний (IX-VI в. до н.э.), связанный со временем возникновения древнегрече-

ской цивилизации; 

 классический (V-первая половина 4 в. до н.э.) - время расцвета философии и 

учений о государстве и праве; 

 эллинизм (вторая полвина IV-II в. до н.э.) – период, когда происходил упадок 

древнегреческой государственности, и Греция подпала под власть Македонии, а затем Рима. 

Ранний период. В это время основаны Карфаген, Рим, Сиракузы, Византия. Жил Го-

мер. Начиная с 776 г. стали проводиться Олимпиады. Появились первые в Европе писаные 

законы: правитель греческой колонии Локры (юго-запад современной Италии) Залевк прика-

зал записать местные правовые нормы. Эти древнейшие в Европе писаные законы закрепля-

ли имущественные права, моральные принципы. Появились Законы Драконта, которые впо-

следствии смягчил Солон. Попытки рационализации представлений о нравственно-правовом 

порядке общественных отношений получают развитие в творчестве «семи мудрецов», с ко-

торыми Платон связывал «зачатки эллинской мудрости». Чаще всего к ним относят Фалеса 

(его называют «отцом философии»), Питтака, Периандра, Бианта, Солона, Клеобула, Хило-

на. У них можно найти афоризмы, высказывания вполне светского характера, относящиеся к 

текущей полисной жизни, роли закона в ней, наилучшей форме полисного устройства и т.д. 

Многие из «мудрецов» (Солон, Фалес и др.) были политическими деятелями, законодателя-

ми. Например, Солон, по свидетельству Аристотеля, считал соблюдение законов важным 

долгом граждан. 

Классический период. Это период торжества полисного строя, расцвета рабовла-

дельческой демократии. В исторической литературе он назван «золотым веком» афинской 

демократии. В это время творили Эсхилл, Софокл, Еврипид, Геродот, Сократ, Протагор, 

Аристофан, Гиппократ, Демокрит, Платон и Аристотель. Философия в Греции переживает 

период расцвета. 

На политической авансцене греческого мира в V н.э. в условиях расцвета античной 

демократии появляются софисты. Софистами (от гр. «софой» - мудрый) называли филосо-

фов, которые обучали искусству спорить, доказывать, выступать в суде и народном собра-

нии. В центре внимания софистов находились вопросы права и политики, морали, приемы 

доказательства и ораторского искусства. Традиционно софистов разделяют на старших и 

младших. Старшие, такие как Протагор, Горгий, Продик, Гиппий, Антифонт – последова-
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тельно отстаивали идеи демократии. Политические теории младших - Фрасимаха, Ликофро-

на, Алкидаманта - в итоге переродились в нигилистическое отношение к праву. 

В первой половине IV в. до н.э. софистика как движение преимущественно сторонни-

ков демократии вырождается. Преподавательская деятельность софистов все больше ограни-

чивается областью риторики, теории доказательств, логики. Под влиянием критики со сторо-

ны идейных противников, в первую очередь Платона и Аристотеля, термин «софистика» 

приобретает значение мнимой, поверхностной философии и со временем становится именем 

нарицательным для обозначения рассуждений, основанных на преднамеренном нарушении 

законов логики. 

  

1.4.2. Политическая и правовая мысль периода борьбы демоса и аристократии 

1.4.2.1. Гесиод и его поэма «Труды и дни» 
В этот период наиболее известным был поэт Гесиод из Беотии (кон. VIII – нач. VII вв. 

до н.э.). В своей поэме «Труды и дни» он рисует тяжелое положение крестьянства, теснимого 

и разоряемого знатными людьми, сконцентрировавшими в своих руках земельные богатства. 

Сравнивая богача с ястребом, а бедняка – с соловьем, попавшим в его когти, Гесиод изобра-

жает ястреба, несущего соловья под облака и обращающегося к нему с поучением: «Что ты 

пищишь, несчастный! Ведь я бесконечно сильнее тебя. Все равно ты будешь там, куда я тебя 

унесу, и нисколько тебе не поможет, что ты – певец искусный. А сделаю я с тобой, что будет 

мне угодно: или съем или отпущу на свободу. Безумец тот, кто захочет спорить с сильней-

шим. Он уйдет разбитым и вдобавок увидит один позор и муки». 

Золотой век, когда не было ни горя, ни забот, ни старости, по Гесиоду, безвозвратно 

отошел в область преданий. За ним последовал век серебряный, который сменился веком 

медным. Но и люди медного века, страшные и воинственные, погибли, истребляя друг друга. 

Теперь – век железный, когда люди обременены непосильным трудом и непрестанными за-

ботами, охвачены взаимной враждой. В железный век раздор разделяет отцов и детей, друзей 

и союзников, повсюду господствуют обман и насилие. Преисполненный пессимизма, порож-

денного зрелищем угнетения и разорения простых людей, Гесиод пророчит: «Никогда более, 

ни днем, ни ночью, люди не избавятся от непосильного труда и бедствий. Пойдет разлад 

между друзьями и братьями. Стариков не захотят больше кормить и уважать. Водворится 

право сильного, и исчезнет совесть. Не честных людей, верных клятве, будут почитать, а 

злых и наглых». Тем не менее, Гесиод верит, что правда в конце концов восторжествует. Го-

нимая повсюду, она тайно следит за людьми и приносит бедствия тем, кто ее гонит. 

В стихах Гесиода, осуждающих насилие и неправду, выражен протест против захва-

тов и притеснения со стороны аристократов – представителей родовой знати. 

Память о равенстве и всеобщей свободе, царивших при первобытно-общинном строе 

(золотой век), сохранялась в народных преданиях и отразилась в религиозных верованиях. 

Богатая знать вынуждена была считаться с народным культом Кроноса – бога золотого века 

и допускать празднества в его честь – кронгои (римские сатурналии), на время которых ра-

бам предоставлялась свобода. Обычай требовал даже, чтобы господа обслуживали рабов во 

время праздничных трапез. 

Борьба против старой родовой знати – эвпатридов, начатая в VII в. до н.э., почти по-

всеместно закончилась победой демоса. Родовая аристократия потеряла свои привилегии и 

была оттеснена от монопольного руководства государством. 

  

1.4.2.2. Политическая и правовая мысль Пифагора и Гераклита 
Политическая и правовая мысль аристократии нашла выражение в учении Пифагора и 

его школы. Пифагор (571–497 гг. до н.э.), идеолог аристократии, жил долгое время на ост-

рове Самосе, но с установлением там тирании Поликрата Самосского покинул остров и по-

селился в городе Кротоне (Южная Италия). Здесь он объединил местные аристократические 

круги и создал особый союз, имевший политический характер. 
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Пифагор утверждал, что все сущее есть число. Элементы чисел он называл элемента-

ми всех вещей: «И всю вселенную (признал) гармонией и числом». Иными словами, начала 

математических наук пифагорейцы объявили началами всех вещей. Пифагор берет за основу 

количественную сторону материи, превращая число в самостоятельную метафизическую 

сущность. 

Политическое и правовое учение Пифагора построено на аристократических началах. 

Человек нуждается в господине и должен подчиниться государственному порядку и закону, 

учит Пифагор. Худшее зло для всякого общества – безначалие. Поэтому необходимо пови-

новаться правящим чинам, почитать законы, родителей, правителей. Правящие же чины, со-

ставляя обособленную от масс верхушку общества, изображаются Пифагором как лучшие 

люди по своим нравственным и интеллектуальным качествам, по доблести, силе, уму. Отсю-

да, по его учению, вытекает большое значение воспитания, и правового в том числе. Они 

проповедовали особый образ жизни, отличавшийся строгостью нравов и направленный на 

достижение того, что пифагорейцы считали совершенством. В своих союзах они практико-

вали общие трапезы, общие занятия музыкой, гимнастикой, науками. Это были основанные 

на строгой дисциплине, полурелигиозные, полуполитические организации сторонников ари-

стократического строя. Политическим идеалом Пифагора и его последователей была аристо-

кратия – господство знати над широкими массами людей. 

  

Сторонником родовой знати, аристократии был также другой греческий мыслитель – 

замечательный философ Гераклит (кон. VI – нач. V вв. до н.э.). Он учил, что в мире все те-

чет, все постепенно изменяется: «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку»; «…Нельзя два-

жды прикоснуться к одному и тому же телу». Отражая стихийную тягу древних греков к ма-

териализму, Гераклит утверждал, что мир состоит из вечно меняющейся материи. Он выра-

жает эту мысль, объявляя основой всего существующего огонь: «Мир, единый из всего, не 

создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономер-

но воспламеняющимся и закономерно угасающим...». 

Гераклит также положил начало учению о развитии через противоположности и о 

диалектическом единстве противоположностей. Все происходит из «противоположного об-

мена»: «Одно и то же в нас – живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое. 

Ведь это, изменившись, есть то, и обратно, то, изменившись, есть это». При этом борьба, то 

есть столкновение противоположностей, есть движущее начало всякого изменения. Единство 

возникает из множественного, гармония – из столкновения противоположных начал и из их 

борьбы. 

Гераклит был защитником рабства. Он пытался оправдать социальное неравенство 

ссылками на законы вселенной и заявлял, что борьба есть закон вселенной и что одним борь-

ба определила быть богами, другим – людьми, одних она сделала рабами, других – свобод-

ными. Раздоры, а вместе с тем и бедствия жизни неустранимы. Попытка истребить бедствия 

и изгнать раздор из мира богов и людей могла бы лишь способствовать гибели мира. 

Гераклит выступал в области государственного строительства как приверженец ари-

стократии. Господство немногих он пытался оправдать присущим им превосходством перед 

массами: «Для меня один стоит десяти тысяч, если он лучший». 

Гераклит отрицал демократию, которая существовала в то время в его родном городе 

Эфесе. «Эфесянам следовало бы, – говорил он, – перевешать у себя всех взрослых и предо-

ставить свой город несовершеннолетним». 

Однако, опасаясь выступлений против рабовладельческого строя, Гераклит подчерки-

вал значение соблюдения законов в государстве. Народ, говорил он, должен бороться за свой 

закон, как за свои стены. Законы государства Гераклит объявлял отражением вечных законов 

миропорядка. Гераклит призывал смириться перед законом – тушить свое высокомерие, как 

пожар. Но, имея в виду при этом не закон, установленный демократией, а закон тиранов или 

олигархов, Гераклит напоминал, что «законом называется также следовать воле одного». 
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Именно этому закону неравенства, установленному одним или немногими, мыслитель при-

зывает безоговорочно повиноваться. 

  

1.4.2.3. Политические и правовые идеи Демокрита 
Другим ярким ученым того времени был Демокрит (ок. 470 или 460 г. до н.э. – ум. в 

глубокой старости), являвшийся защитником демократии, сторонником торговых и промыш-

ленных кругов. Уроженец Абдеры (Фракия), он много путешествовал и обладал весьма об-

ширными познаниями. Им написано большое число сочинений по различным отраслям зна-

ний, но от них дошли до нас лишь отдельные отрывки (фрагменты). Демокрит учил, что все 

в мире состоит из бесчисленного количества атомов, движущихся в пустоте. Атомы не воз-

никают и не уничтожаются. Они вечны, неизменны, неделимы, непроницаемы. Все вещи об-

разуются из сочетания атомов, все изменения обусловлены их соединением и разъединени-

ем, их перемещением. 

Люди, по учению Демокрита, вели первоначально стадный образ жизни, не имея ни 

одежды, ни жилищ и не создавая запасов пищи.  

У них не было ни царей, ни правителей, ни господ, ни войн, ни грабежей. Они вели мирную 

и чуждую излишеств жизнь. Позднее, научившись пользоваться огнем, они перешли к зем-

леделию, изобрели ремесло и создали государственную власть. 

Государство есть, по Демокриту, величайший оплот, отражающий все: пока оно цело 

– все цело, когда оно гибнет – все гибнет. Подчеркивая такое значение государства, Демо-

крит отмечает также большое значение закона и законности. Понимая по-своему сущность 

законов, Демокрит объявляет причиной их появления взаимную вражду людей. Законы были 

бы излишни, если бы люди не завидовали и не вредили друг другу: «Законы не мешали бы 

каждому жить, как ему угодно, если бы один не вредил другому». Мудрец, говорит он, мог 

бы жить свободно, не повинуясь законам. Но так как взаимные отношения людей преиспол-

нены вражды, то законы необходимы и их следует охранять с беспощадной строгостью. 

Отсюда высокое значение политического и правового искусства. Нет искусства выше 

политики и права, и нет обязанностей выше обязанностей гражданина. 

По своим симпатиям Демокрит был сторонником рабовладельческой демократии. 

Бедность в демократии, заявлял он, настолько же предпочтительнее так называемого благо-

получия граждан при царях, насколько свобода лучше рабства. 

Демокрит защищал умеренную цензовую демократию, относясь критически к крайней 

демократии, укрепившейся в Афинах во второй половине V в. до н.э. В частности, он выска-

зывался за смягчение ответственности должностных лиц и особенно против того, чтобы 

«тот, кто господствовал над другими, попадал <через год> сам под власть этих других». 

Вместе с тем развитие системы хозяйства и связанное с этим обострение противоре-

чий внутри полисов подняли значение вопросов государства и права, в особенности вопро-

сов о происхождении и сущности государства и права. Традиционные воззрения и верования 

подвергались при этом смелой критике. 

 

1.4.2.4. Софисты: проблемы государства и права 
Новым потребностям жизни удовлетворяли тогда софисты (от греч. sophos – муд-

рый), главным образом, представители их старшего поколения, выступающие в роли попу-

ляризаторов знания и учителей красноречия. 

Различают обычно старших софистов и младших. К числу старших относятся Прота-

гор, Горгий, Гиппий, Антифон, Продик; к числу младших – Ликофон, Тразимах, Калликл, 

Алкидам, Критий. 

Старшие софисты придерживались прогрессивных взглядов и были сторонниками де-

мократии. Среди младших наряду с представителями демократического направления встре-

чались и защитники авторитарных взглядов и течений. 

Сочинения софистов до нас не дошли, за исключением некоторых отдельных отрыв-

ков. Сведения об их произведениях и их учениях содержатся в трудах других античных мыс-



26 

 

лителей, главным образом Платона и Аристотеля. Однако оба они, в особенности Платон, 

относились к софистам критически. 

  

Надо отметить, что вопросы государства и права поставлены были, прежде всего, у 

прославленного представителя старшего поколения софистов – Протагора (ок. 490 – ок. 420 

гг. до н.э.). 

Его перу принадлежало много произведений, в том числе сочинения «О государстве», 

«О борьбе», «О богах», «Истина или ниспровергающие речи». Содержание сочинения «О 

государстве» остается совершенно неизвестным. 

Протагор выдвинул учение об относительности знаний и наших представлений о доб-

ре и зле. По егомнению, все зависит от того, как человек воспринимает и оценивает постига-

емую им действительность. «Человек есть мера всех вещей, – учил Протагор, – существую-

щих, как они существуют, и не существующих, как они не существуют». Наши знания полу-

чаются от ощущений, а ощущения различны у различных людей. Поэтому нет единой исти-

ны. О всякой вещи существует два противоречивых утверждения. Протагор, подобно Демо-

криту, понимал объективную реальность как «текучую материю» со всей изменчивостью, 

которая ей свойственна, и утверждал, что в материи заключены противоположные начала и 

что в силу этого человек извлекает из нее различные восприятия, а отсюда проистекают раз-

личные и даже противоположные утверждения людей об одном и том же предмете. 

Столь же относительны и противоречивы, по Протагору, суждения о добре и зле. 

Возможны два противоположных мнения об одном и том же поступке, два противополож-

ных суждения о том, что является справедливым, а что несправедливым. Бегство постыдно 

на войне, но заслуживает одобрения в состязании; убийство сограждан достойно осуждения, 

но убийство на войне необходимо и даже похвально. Прекрасное и постыдное, справедливое 

и несправедливое – все это одно и то же. Все зависит от точки зрения того, кто высказывает 

суждение. 

В вопросах права Протагор также подчеркивает условность и изменчивость юридиче-

ских норм. Он делает попытку освободить представления людей о государстве и праве от 

всяких предрассудков и представить государство и право как продукт развития человеческо-

го общества. Протагор попытался, сохраняя внешнюю мифологическую оболочку, отбросить 

религиозное объяснение процесса возникновения государства и права. 

Этому посвящен миф Протагора о Прометее, который передан Платоном в его произ-

ведении «Протагор». 

Протагор, прежде всего, останавливается на рассмотрении догосударственного состо-

яния людей, рисуя беспомощную жизнь безоружных дикарей, бессильных перед лицом нуж-

ды и не способных к организованной жизни. Отбрасывая расхожие представления о золотом 

веке, который якобыпредшествовал железному, Протагор пытается дать картину постепен-

ного развития человеческой культуры от самого примитивного ее состояния до уровня, когда 

люди овладевают искусством, техническим мастерством, пользуются огнем и, наконец, пе-

реходят к искусству совместной организованной жизни в городах. Это искусство – умение 

судить о справедливом и несправедливом, по мнению Протагора, свойственно всем людям. 

Добродетель должна быть достоянием всех, а иначе не было бы и государств. Миф Протаго-

ра приводит, таким образом, к демократическим выводам: все должны быть участниками по-

литической и правовой жизни, в равной мере принимать участие в решении государственных 

дел. 

Отмечая разнообразие норм права у различных народов, Протагор обосновывает 

мысль об условности всяких суждений о справедливом и праведном. Государство само уста-

навливает, что считать справедливым и прекрасным: «То, что представляется каждому госу-

дарству справедливым и прекрасным, то и является таковым для него». Закон есть изменчи-

вый и весьма условный продукт человеческого творчества – политического искусства. 

Чтобы подчеркнуть эту произвольность и условность закона, Протагор противопо-

ставляет закон человеческий закону естественному. Однако естественное состояние, по Про-
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тагору, не выше и не лучше гражданского состояния. Наоборот, Протагор рисует естествен-

ное состояние как войну всех против всех, при которой совершенно невозможна совместная 

жизнь людей. Практическим выводом из этой философии мог быть только призыв к 

неуклонному следованию существующим законам. 

  

Проблемам государства и права уделяли внимание также и другие представители 

старшего поколения софистов – Горгий и Гиппий. Оба они обладали большой эрудицией и 

красноречием. Учениками Горгия были такие выдающиеся ораторы древности, как Перякл и 

Исократ. 

Горгий и Гиппий выдвигали мысль об условности и относительности моральных оце-

нок. Столь же относительными они признавали и нормы права: положительный закон есть 

условный продукт государственной власти, которая устанавливает свои правила, не считаясь 

с тем, что соответствует природе. 

Гиппий противопоставлял справедливое «по природе» справедливому «по закону» и 

обращал внимание на произвольность законов, устанавливаемых государством. Он находил, 

что закон – тиран для людей и что его постановления противоречат «человеческой природе». 

Все люди, говорит он, «сродники, и свойственники, и сограждане по природе – не по закону, 

ибо подобное подобному по естеству сродно, но закон, будучи тираном над людьми, ко мно-

гому принуждает против природы». 

  

Подчеркивая ту же мысль о произвольности и условности законов, софи-

сты Антифон и Ликофон учили, что право является не более чемпродуктом простого со-

глашения людей между собой. Противопоставляя нормы права абстрактно взятой «природе» 

человека, Антифон учил, что предписания законов произвольны, веления же природы необ-

ходимы. Многое из того, что признают справедливым законом, говорил он, враждебно при-

роде человека. 

По природе, говорит Антифон, мы во всех отношениях равны. Все мы одинаково ды-

шим воздухом через рот и нос и едим все одинаково при помощи рук. А между тем мы при-

даем значение знатности и тех, кто происходит от знатных родителей, уважаем и чтим их в 

отличие от людей незнатного происхождения. 

Антифон проповедовал единомыслие в духе античных представлений о солидарности 

всех свободных. Разъясняя в сочинении «О единомыслии» смысл этого понятия, он заявляет, 

что единомыслие – это общность и согласие в образе мыслей людей, что единомыслие обна-

руживается также в повиновении граждан законам. Таким образом, Антифон стоит за соци-

альный мир и высказывается за сохранение существующего порядка и за повиновение суще-

ствующим законам. 

Весьма остро был поставлен младшими софистами, отражавшими интересы богатой 

знати, вопрос о сущности права. Так, Тразимах, пытаясь оправдать господство верхушки 

общества над массами простых людей, объявлял, что право есть сила, то, что полезно силь-

нейшим, захватившим власть в государстве. Право служит интересам властвующих, а не 

подвластных. В связи с этим правда есть чужое благо: она полезна сильнейшему и, напротив, 

вредна подвластным. Такое положение вещей Тразимах считал вполне естественным. Во 

всяком случае, он осуждал «вражду и взаимные раздоры», отстаивая «единомыслие», и с не-

одобрением говорил о том, как «безумствуют» находящиеся в бедственном положении граж-

дане. 

  

Другой представитель младшего поколения софистов – Калликл, изображал дело так, 

будто законы издают не сильные, а слабые. Большинство слабых, говорил он, запугивают 

сильных людей, внушая им, что существует правда и неправда и что нужно соблюдать зако-

ны. Это противоречит природе: «Согласно же с природой сильнейшему перед слабейшим 

иметь преимущество. Подтверждение этому мы находим и у животных, и в людских семьях, 
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и в государствах»; «...Природная правда состоит в том, чтобы все, чем владеют слабейшие, 

принадлежало сильнейшим». 

Калликл – противник демократии, при которой, как он пытается представить дело, 

большинство «слабейших» диктует свои законы «сильным». Демократия, по его мнению, не 

соответствует естественному праву: сильные люди должны полностью удовлетворять все 

свои пожелания и ни в чем себя не ограничивать. Такова мораль Калликла, выступавшего с 

проповедью сильной личности, игнорирующей нравственные нормы и попирающей законы. 

 

1.4.3. Политико-правовые взгляды Сократа 
Известно, что наряду с coфиcтaми в Афинах выступил и снискал своей деятельностью 

популярность Сократ (469–399 до н.э.). 

Сократ родился в семье каменотеса. Получил разностороннее образование. Принимал 

активное участие в общественной жизни Афин. Участвовал в Пелопоннесской войне. Был 

учителем и старшим другом афинского политика и полководца Алкивиада. В 399 г. до н.э. 

ему было предъявлено обвинение в том, что «он не чтит богов, которых чтит город, а вводит 

новые божества, и повинен в том, что развращает юношество». Как свободный афинский 

гражданин, не был подвергнут казни, а сам принял яд. 

Подобно софистам, Сократ претендовал на роль учителя мудрости, поучая греческую 

молодежь. Подобно им, он усвоил критическое отношение к традиционным представлениям 

и принятым на веру положениям. 

Сократ ничего не писал, он ограничивался устным изложением своих взглядов. О нем 

и его учении известно главным образом из произведений его учеников – Ксенофонта и Пла-

тона. Это создает значительные трудности при установлении подлинного содержания уче-

ния, которое проповедовал Сократ. 

Исходным пунктом философии Сократа было скептическое положение: «Я знаю, что 

я ничего не знаю». Это утверждение, преисполненное иронического самопринижения, было 

направлено прежде всего против самоуверенного тона софистов, против их учености, кото-

рую Сократ считал мнимой. Вместе с тем это исходное положение было выражением его от-

рицательного отношения к материализму. 

Сократ утверждал, что чувственное восприятие не дает подлинного знания, что оно 

порождает не знание, а мнение. Истинное знание, по Сократу, возможно лишь через посред-

ство общих понятий. Не познание частного и единичного, а установление всеобщего, общих 

понятий и определений должно составить задачу науки. Подлинного знания можно достиг-

нуть лишь путем индукции, вскрывая признаки, общие отдельным явлениям, и переходя от 

частных случаев к общим определениям. 

Этот метод Сократ применял главным образом к вопросам морали и отчасти полити-

ки, государства и права. Именно в этике он искал смысл общего и первый направил свою 

мысль на общие определения. Эту область он объявлял более доступной научному позна-

нию, чем область природы. Враждебно относясь к изучению природы, Сократ заявлял, что 

занятия естествознанием должны следовать за изучением вопросов общественных. Сократ 

рекомендует начинать с самопознания. «Познай самого себя», – заявляет он. Знать себя – это 

значит знать, что полезно и что вредно, что справедливо и что несправедливо, что соответ-

ствует силам человека и что их превосходит. Так пытается обосновать Сократ свое отрица-

тельное отношение к научному пониманию природы и определить круг вопросов, которые 

он пытается исследовать, – это вопросы о том, что такое справедливость, право, закон, бла-

гочестие, государство и т.п. 

Государство. 
Форма государства. Сократ критиковал афинскую демократию. Его идеалом была 

аристократия. Ее он изображал как государство, которым управляют немногие, знающие лю-

ди, подготовленные к делу государственного управления и приобщившиеся к подлинному 

знанию. 
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Пытаясь оправдать господство меньшинства, Сократ доказывал, что властвование 

есть «царское искусство», к которому должны быть допущены лишь те, кто овладел подлин-

ным знанием, мудростью, «лучшие» люди, предназначенные для этого как своим рождением, 

так, в особенности, воспитанием и обучением: «Цари и правители – не те, которые носят 

скипетр или избраны кем попало или получили власть по жребию или насилием или обма-

ном, но те, которые умеют управлять». Поэтому Сократ осуждал принятое в афинской демо-

кратии замещение должностей посредством жребия. 

Сократ отрицательно отзывался также и о составе народного собрания – верховного 

органа афинского государства. Народное собрание, по его словам, состоит из ремесленников 

и торговцев, «...думающих только о том, чтоб им купить что-нибудь подешевле и продать 

подороже», из людей, которые «...никогда не думали о государственных делах...». Эти и ана-

логичные заявления Сократа послужили основанием для обвинения его в том, что его речи 

возбуждают в молодежи презрение к установленному государственному строю и склонность 

к насильственным действиям. 

Право. Сократ развивал учение о естественном праве. Он говорил, что существуют 

неписаные, «божественные» законы, установленные не людьми, а богами, и имеющие силу 

повсеместно, независимо от воли людей. Эти законы – «братья законов человеческих». Они 

составляют нравственную основу действующего в государстве права. Есть положения, по-

всеместно признаваемые людьми независимо от того, выражены ли они в писаных законах. 

Таковы, скажем, обязанности почитать богов, уважать родителей, быть признательными сво-

им благодетелям и т.п. Естественные, неписаные законы требуют также повиновения писа-

ным законам. Справедливое и законное – одно и то же. 

Сократ использует представление о неписаных, естественных законах не для критики 

действующих законов, а для обоснования необходимости их соблюдения. Любые законы, 

каковы бы ни были их достоинства, спасительнее беззакония и произвола. 

Сократ опасался посягательства на устои государства и потому обосновывал необхо-

димость строгого соблюдения законов демократических Афин, хотя сам он был несомнен-

ным противником демократии и сторонником жесткой политической программы. 

  

1.4.4. Учение Платона о государстве и праве 
Платон (Аристокл) (428-348 до н.э.) происходил из знатного рода. Платоном назван 

за широкие плечи или широкий лоб. Получил прекрасное образование, занимался борьбой, 

живописью, сочинял трагедии. В возрасте двадцати лет знакомится с Сократом и становится 

его учеником. Мировоззрение Платона во многом сложилось под влиянием его взглядов. По-

сле казни Сократа в 399 г. покинул Афины и путешествовал, был в Египте, Южной Италии. 

Возвратился в 387 г., приобрел рощу вблизи Афин, носившую имя героя Академа, где осно-

вал школу под названием «Академия», просуществовавшую до 529 г. н.э., когда она была за-

крыта византийским императором Юстинианом. Дважды в течение жизни Платон покидал 

Академию, принимая приглашения Сиракузского тирана Дионисия младшего, а еще раньше 

был у его отца Дионисия старшего. Платон надеялся реализовать в Сиракузах свои философ-

ские идеи, но безуспешно. Остаток жизни Платон посвятил работе с учениками и литератур-

ному творчеству. 

Основные произведения: «Апология Сократа», «Федон», «Пир», «Федр» (учение об 

идеях), «Теэтет» (теория познания), «Парменид» и «Софист» (диалектика категорий), «Ти-

мей» (натурфилософия), политико-правовым вопросам посвящены диалоги «Государство», 

«Политик», «Законы». Платон единственный античный философ, чьи работы дошли до нас 

почти все. 

Государство. 
Происхождение государства. Согласно Платону государство возникает по предна-

чертанию богов как результат потребностей, которые люди могут удовлетворить лишь кол-

лективно, сотрудничая друг с другом, на основе разделения труда. 
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В диалоге «Государство» Платон излагает знаменитый проект идеального государ-

ства. Обосновывая положение сословий, Платон прибегает к аналогии между человеческой 

душой и государством. Подобно тому, как в душе человека есть три начала: разумное, за-

щитное и деловое (разум, воля, эмоции), так и в государстве должно быть три сословия. Пер-

вое сословие (правители, философы) выполняют функцию заботы об интересах целого, как 

такового; второе (воины-стражи) – защиты общественного союза от внешних врагов и обес-

печения порядка в обществе; третье (производители, земледельцы и ремесленники) - забо-

тится об удовлетворении частных потребностей отдельного человека. Платон выдвинут сме-

лый план упразднения частной собственности среди правителей и воинов, жизнь которых 

посвящена служению общему благу. Поэтому они должны быть избавлены от соблазнов 

личного обогащения и жизнь их организована на началах общности имущества и коллекти-

визма. Эти ограничения не распространяются на третье сословие. Платон предлагал регла-

ментировать все стороны человеческой жизни: политический строй, материальные условия, 

духовную и интимную жизнь каждого, включая деторождение, а также воспитание, поездки 

за границу и пр. Такие запреты нужны для того, чтобы внедрить единомыслие (причем не 

только воспитательными, но и принудительными мерами) граждан и предотвратить возмож-

ные изменения политического строя. За попытки внести изменения в законы предусмотрена 

смертная казнь. 

Воззрения Платона со временем изменяются. В более позднем диалоге «Законы» он 

разрабатывает проект «второго по достоинству» государства, где также изобразил «идеаль-

ный» строй, более приближенный к реальности. В этом государстве: 

 всем гражданам, в том числе философам и воинам, разрешается иметь семью, 

землю, дома в частной собственности. Земля – собственность государства; и ею пользуются 

на правах владения; 

 деление граждан на сословия заменяется их градацией согласно размеру име-

ющегося в собственности имущества. Политические права приобретаются в зависимости от 

размера имущества; 

 производственные потребности земледелия полностью обеспечиваются на счет 

рабского труда. Политически рабы полностью бесправны; 

 подробно описывая организацию государственной власти, Платон проводит 

идею смешанной формы правления: демократии и монархии. 

Форма государства.    Платон разработал подробную типологию форм государства, 

положив в основу классификации количество правящих лиц и степень соблюдения законов. 

Их три: монархия, власть немногих и власть большинства. Но каждый вид представлен в 

двух вариантах - правильном и неправильном, т.е. основанном на законе или нет: 

 монархия, построенная на законах и тирания(при несоблюдении законов); 

 аристократия (законная власть немногих) и олигархия (незаконная власть); 

 демократия (среди законных форм она наихудшая) и демократия, основанная 

на беззаконии – наилучшая форма правления. Объясняется это тем, что при демократии 

власть «поделена между многими, каждый из которых имеет ее ничтожную толику», а зна-

чит, не может причинить слишком большое зло. 

Сама идея типологии форм государства заимствована Платоном у историка Геродота, 

затем эта типология с незначительными изменениями использована Аристотелем. 

В диалогах «Государство», «Политик», «Законы» содержатся различные варианты 

форм государственного устройства. В диалоге «Государство» Платон выделяет четыре раз-

новидности отрицательного типа государства: тимократия, олигархия, демократия и тира-

ния. В диалоге «Законы» впервые в истории политической мысли намечается идея смешан-

ной формы государства, которая затем получила развитие у Аристотеля и Цицерона. Иде-

альный политический строй по Платону и представляет собой смешение элементов монар-

хии и демократии, помогающее избежать крайностей единовластия и многовластия. 

Право. Большое внимание Платон уделяет проблеме законов. Закон - это та основная 

несущая опора, на которой держится государство. Высшая его цель - благо государство. 
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Наилучшее средство против возможных угроз государственности, откуда бы они ни исходи-

ли - справедливые законы. Платон различает правильные (установленные для общего блага) 

и неправильные законы (установленные в интересах какого-либо лица или группы лиц, за-

хватившей власть). Согласно Платону, закон – это установленный мудрецами писаный акт, 

совокупность религиозно-нравственных норм для ориентации граждан. 

Платон один из первых в истории обращается к рассмотрению политики как социаль-

ного явления, вводит в научный и лексический оборот это понятие и дает ему характеристи-

ку. 

 

Политико-правовое учение Аристотеля 
Аристотель (384 - 322 гг. до н.э.). Сын врача при дворе македонского царя, родился в 

Стагире, на полуострове Халкидика (отсюда второе имя философа Стагирит). Образование 

получил в Афинах. С 367 г. до н.э. 20 лет проводит в платоновской академии, сначала в каче-

стве ученика, а затем преподавателя. После смерти Платона покидает Академию, живет в ря-

де городов Греции, занимается научной и преподавательской деятельностью. С 343 - воспи-

татель Александра Македонского. В 335 г. до н.э. вернулся в Афины и создал свою школу - 

Ликей. В это время Греция находилась под властью Македонии, поэтому после смерти Алек-

сандра Аристотель оказывается в немилости у афинян, его обвинят в безбожии, он вынужден 

уехать из Афин и через год умирает. 

Аристотель - самый прославленный ученик Платона. Но он не следовал механически 

его учению, и даже критиковал Платона, это был равный ему по масштабу философ. 

Основные произведения: Свое политико-правовое учение он изложил в трактатах 

«Политика», «Никомахова этика», «Афинская полития» и «Этика». Аристотель основал око-

ло 14 наук, в том числе и политическую. Политику он понимал значительно шире, чем это 

принято в настоящее время, включая в нее этику, экономику, право. 

Государство. 

Происхождение государства. Согласно учению Аристотеля, государство является 

продуктом естественного развития и образуется вследствие природного влечения человека к 

общению. Есть три ступени объединения, которые люди создают последовательно в своем 

естественном стремлении к общению: семья, деревня и государство (полис). 

Государство - это общение подобных друг другу людей ради достижения возможно 

лучшей жизни. Аристотель вкладывает в данное определение конкретное содержание: люди 

– это только свободные граждане греческих полисов, но только не рабы и не варвары. Цель 

государства – благо людей. Критикуя платоновский коммунистический проект идеального 

государства, Аристотель считает, что общность имущества противоестественна, а частная 

соответствует природе человека. Частная собственность коренится в самой человеческой 

природе и является неотъемлемым элементом семьи. Аристотель выделяет две формы 

накопления богатства. Первая - создание материальных ценностей своим трудом, при этом 

увеличивается и богатство полиса, вторая форма - торговля, спекуляция или эгоистическое 

накопление, перекачка готовых ценностей. Защищает частную собственность, но лишь 

первую форму. 

Аристотель выделяет следующие обязательные признаки государства: 

 единство власти и территории; 

 власть распространяется на свободных и равных граждан, т.е. на тех, кто 

участвует в политической жизни; 

 социальная основа власти – собственники земли. 

Намного опередил свое время Аристотель в своем учении о трех элементах структуры 

государственной власти: законодательный орган, правительственный и судебный. Таким об-

разом, задолго до Ш.-Л. Монтескьё он дифференцирует эту власть на три ветви, каждая из 

которых, имея специфическое, только ей присущее устройство, должна соответствовать ха-

рактеру правления. 
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Форма государства.    Классификация форм государства во многом повторяет плато-

новскую. Чтобы отыскать совершенную форму, Аристотель вместе с учениками проанализи-

ровал более 150 конституций и проектов государств, рассматривая причины государствен-

ных переворотов. Классификация форм проводится по двум критериям: - по числу правящих 

(один, немногие и большинство) и по достигаемым целям (общее благо и личная выгода). 

Отсюда выделены три «правильные» формы: монархия, аристократия и полития и три «не-

правильные»: тирания, олигархия и демократия. 

Политические симпатии Аристотеля на стороне политии - смешанной форме, возни-

кающей из сочетания демократии и олигархии. Полития представляет собой строй, при кото-

ром преобладает собственность средних размеров, что гарантирует «самодостаточность» се-

мей и ослабляет противоречие между богатством и бедностью. 

Право. Право Аристотель самым тесным образом связывает с государством. Право - 

это нормы, регулирующие общественную жизнь, придающие ей стабильность. Важнейший 

его признак - принудительная сила. Право, по Аристотелю, - это воплощение справедливо-

сти. Цель права, как и государства, общее благо, поэтому оно, конечно, ассоциируется со 

справедливостью. 

Само право философ разделяет на естественное и условное. 

Естественное право то, которое не нуждается в законодательном закреплении, оно 

всеми признано. К нему относятся общественные явления, существующие от «природы»: се-

мья, рабство, частная собственность и др. 

Условное право, т.е. нормы, установленные людьми, в форме законов и соглашений. 

При этом он различает писаные и неписаные законы, а также обычаи. 

Аристотель – сторонник стабильности права. Он писал, что закон может быть спра-

ведливым и несправедливым, но, тем не менее, даже несправедливый закон имеет обязатель-

ную силу, иначе в обществе не будет порядка. 

Вклад Аристотеля в историю политико-правовых учений очень велик и по масштабу 

влияния на последующее развитие философской мысли не имеет себе равных. 

 

1.4.5. Учение Полибия о государстве 
Эллинизм. С середины IV в. до н.э. древнегреческие государства попадают в зависи-

мость от Македонии и приходят в упадок. После смерти Александра Македонского, создан-

ная им империя, распалась на несколько государств, которые стали называться эллинистиче-

скими. Во П в. до н.э. Греция была завоевана Римом. В это время жили Александр Македон-

ский, Диоген, Демосфен, Архимед, Полибий, Эпикур, Ганнибал. Политико-правовая мысль 

этого периода нашла свое выражение в учениях Эпикура, стоиков и Полибия. Именно поли-

тическая концепция Полибия стала связующим звеном политико-правовых воззрений Древ-

ней Греции и Древнего Рима. Основная идея написанной им «Истории» в 40 книгах – путь 

римлян к мировому господству. 

Полибий (ок. 200 – ок. 120 гг. до н.э.) происходил из знатного аристократического 

рода городской общины. В 169 г. до н.э. Полибий был избран на пост союзного гиппарха. В 

это время он пытался наладить отношения с союзниками Рима, произносил речи в народном 

собрании, предпринял дипломатическую поездку в римский военный лагерь в Македонии с 

предложением военной помощи и т. д. 

Деятельность Полибия была положительно оценена некоторыми слоями греческого 

общества, в отдельных городах ему воздавали высшие почести как при жизни, так и по-

смертно. По свидетельству Лукиана, Полибий, упав с лошади, заболел и умер в возрасте 82 

лет 

Основные произведения: «Всеобщая история». 

Государство. 
Форма государства. Полибий выдвигает учение о круговороте политических форм. 

Он исходит из мысли о развитии и изменчивости всего существующего. Применяя свое 

представление о цикличности развития к государственным формам, он утверждает, что со-
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гласно порядку природы формы правления меняются, переходят одна в другую и потом гос-

ударство снова возвращается к уже испытанным раньше формам. 

Всякое государство, подобно живому телу, проходит состояние возрастания, потом – 

расцвета и, наконец, упадка. Эти переходы от одного этапа к другому сопровождаются сме-

ной государственных форм. 

Начинается развитие государства с монархии, которая переходит в тиранию. Монар-

хия – управление, основанное на праве, сменяется тиранией – управлением, основанным на 

силе. Тирания в свою очередь переходит в аристократию, которая знаменует, по словам По-

либия, период расцвета государства. Полибий заявляет, что это время, когда государство, 

преодолев многочисленные опасности, достигает неоспоримого преобладания и господства и 

прочного благосостояния. Порча нравов в аристократии приводит к олигархии. Частная 

жизнь становится роскошной, и граждане начинают нарушать меру справедливости и закон-

ности в погоне за должностями и прочими благами, за олигархией следует демократия, кото-

рой и заканчивается весь цикл развития государства. Демократия изображается у Полибия 

как проявление упадка и разложения. Он заявляет, что в демократиях якобы неизбежно во-

дворяется господство силы, совершаются убийства, изгнания, переделы земли и т.п. Народ 

сначала пользуется свободой, а потом теряет ее под влиянием предприимчивых особ. Демо-

кратия переходит в тиранию, и цикл развития государственных форм начинается вновь. 

Полибий не скрывает своего отрицательного отношения к демократии и сочувствия 

аристократии. Он не жалеет резких слов при изображении афинской демократии и вместе с 

тем, будучи сторонником римской гегемонии, расточает похвалы аристократическому строю 

Рима. 

Вместе с тем Полибий выдвигает учение о так называемой смешанной форме правле-

ния, следуя в этом отношении за Аристотелем, который считал «умеренную» демократию – 

политию – смешением, соединением олигархии и демократии. 

Восхваляя «смешанную» форму правления, Полибий заявляет, что она способна 

предотвратить «порчу» государственного строя и тем самым приостановить движение госу-

дарственных форм, их круговорот. 

 

Часть 2. Политические и правовые учения в Древнем Риме 

 

Политико-правовая мысль Древнего Рима находилась под влиянием древнегреческой, 

и во многом опиралась на достижения греческих мыслителей. Поэтому вклад Рима в исто-

рию политико-правовой мысли не был столь существенен. Римляне больше прославились 

разработкой и систематизацией многих правовых идей, основополагающих понятий и кон-

цепций юриспруденции. На основе трудов древнегреческих философов разработано учение 

об источниках действующего права, исследованы соотношения закона и права. В свою оче-

редь сочинения римских юристов стали составной частью Кодекса Юстиниана, который стал 

фундаментом развития средневековой юридической науки и практики. Своего расцвета 

юриспруденция Рима достигла в первые века н.э. 

Именно в Римской империи в I и II вв. распространяется христианство, которое в IV в. 

из религии гонимой становится официальной религией Римского государства. 

Основные политико-правовые идеи Древнего Рима представлены учениями Цицерона, 

Августина Аврелия и ранних христиан. 

  

1.4.6. Политические и правовые взгляды Цицерона 
Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до н.э.) в отличие от греческих мыслителей не 

был философом, принадлежал к торгово-финансовой аристократии, жил в эпоху последнего 

периода республики Рима, когда республика уже двигалась к закату. Получил прекрасное 

образование. В Греции изучал греческую философию. Образованность и уникальные оратор-

ские способности (он считался лучшим оратором своего времени) помогли Цицерону сде-

лать блестящую политическую карьеру: был квестором, претором, проконсулом в малой 
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Азии, консулом. Финал жизни трагичен: триумвират включил его в проскрипционные спис-

ки (лиц, считавшихся вне закона). Ему удалось бежать, однако он был настигнут и убит. Ци-

церон погиб 7 декабря 43 г. до н.э. на 64 году жизни. 

Основные произведения: Его литературное наследие значительно: 58 судебных и 

политических речей, 19 трактатов по риторике, политике, философии, более 800 писем. По-

литико-правовая проблематика наиболее полно представлена в работах «Государство», «За-

коны», «Об обязанностях». 

Теоретико-правовые воззрения Цицерона находятся под заметным влиянием древне-

греческих философов, и прежде всего Платона и Аристотеля. Но творческое использование 

идей предшественников в учении Цицерона сочетается с развитием им ряда новых и ориги-

нальных положений в области государства и права. 

Государство. 
Происхождение государства. Цицерон вслед за Аристотелем отстаивает идею есте-

ственного божественно-природного происхождения государства. Первичной формой обще-

ственного объединения людей признается семья, из которой в дальнейшем формируется гос-

ударство. Причины возникновения государства виделись Цицерону в стремлении людей к 

осуществлению общего интереса и в необходимости охраны собственности. 

Сущность и задачи государства. Государство (respublika) – дело, достояние народа. 

Но народ понимается как «соединение многих людей, связанных между собой согласием в 

вопросах права и общностью интересов». Среди задач государства – сохранение незыблемо-

сти сложившихся отношений собственности, поддержание должного прядка, управление 

присоединенными территориями и обеспечение функционирования нравственных и религи-

озных норм и ценностей. 

Формы государства. Как и древнегреческие философы, Цицерон уделял большое 

внимание анализу различных форм государства, причинам их смены, поискам наилучшей 

формы и т.д. 

Критерием классификации форм на «правильные» и «извращенные» он считал «ха-

рактер и волю» тех, кто правит государством. В зависимости от числа правящих различал 

три простые «правильные» формы: царскую власть, власть оптиматов (аристократию) и 

народную власть (демократию). Каждая из этих форм имеет не только достоинства («благо-

говением своим нас привлекают цари, мудростью – оптиматы, свободой – народы»), но и не-

достатки. Так, царская власть чревата произволом единовластного правителя и легко вы-

рождается в тиранию. Власть оптиматов в ее извращенной форме становится господством 

богатых, превращаясь в олигархию. Полновластие народа приводит к «безумию и произволу 

толпы» - охлократии. Но если исходить из определения государства (дело, достояние наро-

да, связанных между собой согласием в вопросах права и общностью интересов), то эти «из-

вращенные» формы – не государства, т.к. нет согласия в вопросах права. 

Разделение власти. Предотвратить вырождение и замену одной простой формы дру-

гой, по мнению Цицерона, можно при условии введения смешанной формы государства, 

чтобы было «нечто выдающееся и царственное, чтобы одна часть власти была уделена и 

вручена авторитету первейших людей, а некоторые дела были представлены суждению и во-

ле народа». Каждая из простых форм дополняет другу друга: монархия, представленная вла-

стью консулов, сочетается с аристократией в форме сената и демократией в форме народного 

собрания и власти трибунов. Полномочия их равнозначны. 

Право. Цицерон четко различал право естественное (fas) и право позитивное (jus). 

Естественное право выступает как вечный закон, обязательный для всех. Этот закон не писан, 

имеет врожденный характер, устанавливается природой, а не человеческими решениями. 

Естественное право возникло раньше позитивного и существовало еще до государства. 

Позитивное право (человеческое, писаное) должно соответствовать естественному. 

Соответствие или несоответствие принимаемых в государстве законов естественному праву 

является критерием их справедливости или несправедливости. Кроме того, законы, принима-

емые в том или ином государстве должны соответствовать установленному в нем строю, 
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традициям и обычаям предков. Важное значение Цицерон (под влиянием Платона) придавал 

преамбуле закона, как имеющей значительное воспитательное значение. 

Творческое наследие Цицерона, в том числе и его учение о государстве и праве, ока-

зало большое влияние на всю последующую человеческую культуру. Интерес к его идеям 

проявляли христианские мыслители, мыслители эпохи Возрождения и Реформации, Просве-

щения и современные авторы. 

  

1.4.7. Воззрение римских юристов. Две юридические школы: сабинианцы и про-

кулианцы 
В общественно-политической жизни древнего Рима видное место занимали римские 

юристы, которые пользовались большим почетом у знати и простых граждан. К ним обраща-

лись за консультациями не только частные, но и должностные лица вплоть до самих импера-

торов. При Августе наиболее выдающиеся юристы получили привилегию, в силу которой их 

разъяснения стали обязательными для судей по соответствующим делам. Юристы нередко 

занимали ответственные посты. Так, например, Ульпиан и Папиниан были префектами пре-

тория, то есть первыми лицами после императора. 

Развитие римского права достигло наиболее высокого уровня во времена принципата, 

когда римское государство находилось в зените своего могущества. Служебная роль римско-

го права состояла в том, чтобы дать юридическое обоснование существующего строя, оправ-

дать господство Рима над завоеванными народами. Римские юристы, выступая в роли рупо-

ров власти римских цезарей, создали свое государственное право. 

Среди римских юристов не было единства в решении ряда важнейших вопросов и 

прежде всего по вопросу о рабстве. 

Так, римский юрист II в. н.э. Гай считал незыблемым основное деление людей на сво-

бодных и рабов и не подвергал никакому сомнению причисление рабов к категории вещей. 

Такие взгляды разделял и Ульпиан (ок. 170–228 гг.), который, как и многие другие римские 

юристы, а также юрист Флорентин, иначе решал общий вопрос о рабстве. Они считали, что 

по естественному праву все люди рождаются свободными. В этих разногласиях определенно 

отражается кризис рабовладельческой системы, причем римские юристы в силу своей пози-

ции еще не делают вывода о необходимости ликвидировать рабство. 

Весьма характерно также размежевание римских юристов, принадлежащих к двум 

школам – сабинианцев и прокульянцев. 

Сабинианцы были сторонниками принципата. Прокульянцы были сторонниками рес-

публики и противопоставляли сабинианцам свою теорию, которая характеризует их как про-

грессивных мыслителей. В противоположность большинству прокульянцы не разделяли пре-

зрительного отношения к труду. 

Различное отношение к труду обнаружилось в юридическом споре о том, кто является 

собственником вещи, изготовленной из материала, принадлежащего другому лицу. Сабини-

анцы, исходя из того, что первенство принадлежит материи, а не форме, решали этот спор в 

пользу собственника материала. Прокульянцы же считали, что материя приобретает форму в 

результате человеческого труда. Поэтому собственником вещи должен быть тот, кто прило-

жил труд для переработки материала. 

Утверждение монархического строя в древнем Риме (хотя бы и при наличии респуб-

ликанских учреждений) потребовало юридического обоснования этого факта. Римские юри-

сты не преминули оправдать вновь создавшееся положение. 

Так, Гай вполне оправдывает тот факт, что римские императоры узурпировали у 

народного собрания право законодательствования под видом издания конституций. Он заяв-

ляет, что никогда не было сомнения в праве императоров издавать конституции, которым 

придавалась сила закона, так как сам император получил свои полномочия в силу закона. 

Ульпиан дает еще более тонкое истолкование этой узурпации законодательных пол-

номочий. Он говорит: что угодно принцепсу, имеет силу закона, так как народ свою власть 

уступил императору. В другом месте Ульпиан утверждает, что принцепс вообще не связан 
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законами. 

Римские юристы занимались также разрешением ряда общих теоретических вопросов 

права. 

В определении сущности права они были последователями стоической философии, 

поэтому они смешивали право не только с нравственностью, но и с законами природы. 

Римские юристы при определении сущности права исходили из понятия справедливо-

сти. Разумеется, понятие справедливости имело у них социальный смысл. Это особенно ярко 

видно в определении права, данном Ульпианом. Он считает, что основными предписаниями 

права являются следующие: честно жить, не вредить другим и каждому воздавать свое. По-

следнее предписание права вполне отвечало интересам знати и вельмож, так как оправдыва-

ло эксплуатацию простых людей, социальное, политическое и правовое неравенство в рим-

ском государстве. Поэтому Ульпиан считал вполне соответствующим идее справедливости 

защищать права собственника. 

Римские юристы дали более определенное, чем Цицерон, разделение права на три об-

ласти: право естественное, право народов и право цивильное. 

По их представлениям, естественное право – это совокупность правил, которая выте-

кает из природы всего сущего и определяет поведение не только людей, но и животных. 

«Право народов» определялось как совокупность правил, которые естественный разум 

установил у всех народов и которые являются общими у всех людей. «Право народов» при-

обретает значение универсального, почти общечеловеческого права, применяемого ко всем 

участникам торгового оборота независимо от национальности. Такое понима-

ние jusgentium вполне соответствовало тому расширению товарно-денежного хозяйства, ко-

торое происходило в рассматриваемый период истории римского государства. 

Цивильным правом они называют положительное право каждого народа, которое 

каждый народ устанавливает у себя. Это право называется по имени того государства, в ко-

тором оно действует. 

Это разделение права на три области, конечно, было теоретически спорно, так как ис-

ходило из представления о вечном и неизменном естественном праве. 

Ульпиан первый ясно выразил идею разделения права на публичное и частное. Пуб-

личным правом он считал все, что относится к интересам государства, частным – то, что 

имеет отношение к интересам индивида. Это деление в своей основе было воспринято с ря-

дом изменений и буржуазной юриспруденцией, поскольку оно порождалось наличием и раз-

витием частной собственности. 

В заключение необходимо отметить еще одну характерную черту в учении римских 

юристов о праве. Они пытались доказать, что в развитии римского права существует строгая 

преемственность, хотя старое римское квиритское право подвергалось в судебной практике 

таким коренным изменениям, что превращалось у обладателей прав в так называемое «го-

лое» право. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

Часть 1. Политические и правовые учения в Древней Греции 

1. Общая характеристика политико-правовой мысли Древней Греции 

2. Политическая и правовая мысль периода борьбы демоса и аристократии: 

1.1. Гесиод и его поэма «Труды и дни»; 

1.2. политическая и правовая мысль Пифагора и Гераклита; 

1.3. политические и правовые идеи Демокрита; 

1.4. софисты: проблемы государства и права. 

3. Политико-правовые взгляды Сократа 
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4. Учение Платона о государстве и праве 

5. Политико-правовое учение Аристотеля 

6. Учение Полибия о государстве 

 

Часть 2. Политические и правовые учения в Древнем Риме 

1. Политические и правовые взгляды Цицерона 

2. Воззрение римских юристов. 

3. Две юридические школы: сабинианцы и прокулианцы. 

 

Контрольные вопросы для самоконтроля и задания для практического занятия 

 

Часть 1. Политические и правовые учения в Древней Греции 

1. Кто такие софисты, и каковы основные положения их доктрины? 

2. Почему проект идеального государства Платона называют коммунистическим? 

3. Чем отличается платоновская типология форм государства от аристотелевской? 

4. В чем проявляется стабильность права по Аристотелю? 

5. В чем суть учения о государстве Полибия? 

6. Охарактеризуйте политическую и правовую мысль периода борьбы демоса и 

аристократии?  

 

Часть 2. Политические и правовые учения в Древнем Риме 

 

1. Каков вклад римских юристов в юриспруденцию? 

2. Каковы основные задачи государства по Цицерону? 

3. В чем, по Цицерону, состоит различие между позитивным и естественным пра-

вом? 

4. Какова цель государства по А. Аврелию? 

5. О каких видах законов писал А. Аврелий? 
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1.5. Практическое занятие «Политико-правовые идеи раннего христианства (I в. 

н.э. – V в. н.э.)» 

 

1.5.1. Политико-правовая доктрина раннего христианства 
Христианство (от греч. – помазанник) – одна из основных мировых религий (наряду 

с буддизмом и исламом), относится к монотеистическим. Главные идеи: искупительная мис-

сия Иисуса Христа, предстоящее второе его пришествие, страшный суд, небесное воздаяние 

и установление царства небесного. 

Возникновение христианства явилось по существу революцией, но не социальной, а 

духовной. Христианство возникло в I в.н.э. в римской провинции Иудее. Римская провинция 

в эти годы переживала глубокий кризис: социальный и политический гнет вызывали массо-

вые восстания рабов и свободной бедноты, покоренных народов (в 60-х годах I в. прошла 

тяжелая Иудейская война). После подавления Римом народных движений широкое распро-

странение получили настроения отчаяния, бессильной ненависти к угнетателям. В самом 

Риме наблюдалась откровенная распущенность, упадок нравов, царила атмосфера всеобщей 

неуверенности, ожидания конца света, что благоприятствовало возникновению множества 

сект. Одной из таких сект стало христианство, которое зародилось в лоне иудаизма, но вско-

ре откололась от него. 

Христианство в религиозной форме выражало протест всех угнетенных против суще-

ствовавших порядков. Важным его отличием от других религий была проповедь полного ра-

венство всех людей независимо от национальности и социального положения, отказ от жерт-

воприношений и обрядов. Его успеху способствовало учение о бессмертии души и загроб-

ном воздаянии, поэтому христианство (наряду с буддизмом, иудаизм и некоторыми другими 

религиями) иногда называют «религией спасения». И хотя раннее христианство не имело 

четко сформулированной политико-правовой идеологии, оно проповедовало нравственные 

принципы жизни человека, которые могли бы стать основой идеального христианского госу-

дарства. 

Основные источники христианства. В формировании христианского вероучения 

сыграли большую роль греко-римская философия и религии Востока. Так, христианство вос-

приняло идеи Филона Александрийского о мессии, спасителе рода человеческого, филосо-

фию римского стоика Сенеки, высказывавшего мысли о потустороннем воздании, о равен-

стве всех людей, в том числе и рабов. Большое влияние на христианство оказала культы Ис-

иды и Осириса, Митры и др. 

Главный источник политико-правовых идей – Новый завет, состоящий из четырех 

Евангелий (греч. - благовести) от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Деяний апостолов и От-

кровения Иоанна Богослова, более известного как «Апокалипсис» (греч.- откровение). 

 

В истории раннего христианства принято выделять два периода: «Апостольская цер-

ковь» (примерно I-II вв.) и «Епископальная церковь» (со второй половины II в.) 

Период Апостольской церкви – первые века существования христианства – от зем-

ной жизни Христа до официального признания этой религии, характеризующийся жестоки-

ми гонениями на христиан в римском государстве. 

Первые общины организовывались на демократических началах: отсутствовало про-

фессиональное духовенство (были бродячие проповедники), предметы культа, обряды. Пер-

воначально членами общин являлись преимущественно бедные люди (у них было больше 

оснований для недовольства жизнью и соответственно, большая потребность в утешении). 

Основные положения христианства этого периода: 

 демократизм в руководстве общинами (отсутствовала иерархия духовных 

должностей); 

 провозглашалось равенство всех верующих, исповедующих эту религию; 

 непререкаемое уважение каждой личности, самоотверженная любовь друг к 

другу всех членов общины; 
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 в Риме господствовал культ роскоши, у христиан - культ сдержанности, разум-

ной достаточности; 

 римское право защищало интересы частной собственности, в то время как в 

общинах имущество было общим; 

 нравственно-правовые принципы конкретизировались в заповедях (не убий, не 

укради, не лжесвидетельствуй); 

 в основе политико-правовых идей лежит право, понимаемое как справедли-

вость, непосредственно идущая от Бога; 

 распределение по труду или по потребностям: «кто не работает, тот не ест», 

«каждому награду по его труду»; 

 проповедовались идеи непротивления злу, осуждение насилия; 

 ожидание нового пришествия Христа, что делало бессмысленным любую забо-

ту о материальных ценностях. 

Не призывая к активному сопротивлению, раннее христианство, тем не менее, нахо-

дилось в оппозиции к Римской империи. Оно и возникло как религия протеста. Христиане, 

во всем подчиняясь властям, в то же время отказывались участвовать в языческом культе, в 

поклонении императорам. Это вызывало раздражение официального Рима и неудивительно, 

что именно данный период ознаменовался гонениями на христиан, продолжавшимися почти 

три века. Христиан обвиняли во многих преступлениях: оскорблении величества императора, 

которого они не чтили как бога; отступничестве от государственной религии; исповедании 

опасного для государственного порядка суеверия и пр. 

Ситуация изменилась с переходом христианского общества к этапу Епископальной 

церкви. 

Период Епископальной церкви – от легитимизации, признания христианства наряду 

с другими религиями (313 г.) до превращения его в господствующую религию.         Несмот-

ря на жесткое преследование, количество христианских общин неуклонно возрастало, и к 

концу П в. они получили распространение по всей Римской Империи. К концу Ш в. общины 

христиан стали пополняться выходцами из состоятельных и влиятельных слоев общества и 

они стали представлять собой реальную силу.. Это привело к изменению в христианской 

идеологии. Одновременно начинается процесс усложнения организационной структуры. Со-

стоятельные христиане приобретают значительное влияние: все чаще они занимают должно-

сти епископов и дьяконов, ведавших общинным имуществом, святых проповедников заме-

няют чиновники от религии, появляется профессиональное духовенство. Руководство пере-

ходит в руки высшего духовенства, присвоившего себе монопольное право проповедовать 

христианское учение. Была разработана система обрядов. Складывающаяся церковь все ре-

шительнее отказывается от демократических тенденций первоначального христианства и 

стремится к компромиссу с языческой властью, а затем и к прямому союзу с ней. Обосновы-

вается принцип лояльности к существующей власти и принцип покорности. За основу берет-

ся тезис апостола Павла: «Существующие власти от Бога установлены». В свою очередь по-

степенно меняется отношение к христианству и государственной власти. Сначала христиан-

ство получило признание наряду с другими религиями (Миланский эдикт 313 г. императоров 

Константина и Лициния дал христианам полную свободу исповедания веры и прекратил го-

нения), а вскоре христианство превратилось в господствующую религию (после того как 

Константин стал первым христианским императором). Церковь гонимая стала господствую-

щей. Но едва освободившись от гонений, христиане сами стали безжалостно преследовать 

представителей других религий и инакомыслящих. 

Таким образом, период Апостольской церкви является временем наиболее яркого 

проявления принципов существования христианского общества: ненасилия, уважения чело-

веческой личности, демократизма, нестяжательства. При поздней форме организации – Епи-

скопальной церкви – воззрения христиан на государственную власть и право меняются, про-

изошло отступление от раннехристианских принципов, что в итоге привело к резкому пово-

роту в христианской политике. 
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Политическая доктрина христианства особенно ярко выражена в произведениях кон-

стантинопольского епископа Иоанна Златоуста и Aвpелия Августина. 

 

1.5.2. Учитель церкви Иоанн Златоуст 
Иоанн Златоуст (между 344 и 354–401 гг.) родился в Антиохии в семье военачальни-

ка. Его отец, Секунд, умер вскоре после рождения сына; мать, Анфуса, не стала более выхо-

дить замуж и отдала все силы воспитанию Иоанна. Юноша учился у лучших философов и 

риторов, рано обратился к углублённому изучению Священного Писания. Святитель Меле-

тий Антиохийский наставил его в вере и в 367 г. крестил. 

Когда скончалась мать святого Иоанна, он принял иночество. Вскоре святого Иоанна 

сочли достойным кандидатом для занятия епископской кафедры. Однако он из смирения 

уклонился от архиерейского сана. Четыре года провёл святой в трудах пустынножительства, 

два года святой соблюдал полное безмолвие, находясь в уединённой пещере. 

Для восстановления здоровья святой Иоанн должен был возвратиться в Антиохию. В 

381 г. епископ Мелетий Антиохийский посвятил его в диаконы. В 386 г. святой Иоанн был 

рукоположен в пресвитера. На него возложили обязанность проповедовать Слово Божие. 

Святой Иоанн оказался блестящим проповедником, и за редкий дар Боговдохновенного сло-

ва получил от паствы наименование «Златоуст». Двенадцать лет святой, при стечении народа, 

обычно дважды в неделю, а иногда ежедневно, проповедовал в храме. В 397 г., после кончи-

ны Константинопольского патриарха, архиепископа Нектария, святой Иоанн Златоуст был 

вызван из Антиохии для поставления на Константинопольскую кафедру в качестве патриар-

ха. 

Зимой 406 г. святой был болезнью прикован к постели. Но враги его не унимались. Из 

столицы пришёл приказ перевести его в глухой Питнус. Истощённый болезнями святитель, в 

сопровождении конвоя, три месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В Ко-

манах силы оставили его. Вселенский святитель со словами «Слава Богу за все!» отошёл ко 

Господу 14 сентября 407 года. 

Основные произведения: «Шесть слов о священстве», «Против вооружающихся на 

ищущих монашества», «Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и 

христианским любомудрием монашеской жизни», «О провидении», «К молодой вдове» (два 

слова), «Книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников». 

Иоанн Златоуст написал толкования на многие книги Священного Писания и множе-

ство бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на праздники, в похвалу свя-

тых и слова апологетические. 

Государство и церковь. Он пытался по-своему обосновать процесс феодализации 

римского общества и вызванное этим процессом разделение всего населения Римской импе-

рии на сословия и профессиональные группы со строго определенными правами и обязанно-

стями и привилегиями для высшего сословия – сенаторов и духовенства, используя для этого 

органическую теорию общества. 

Эта теория оправдывает рабство и возникавшее в то время закабаление свободных 

крестьян. Иоанн Златоуст требовал от подданных беспрекословного повиновения государ-

ственной власти и законам, угрожая «ослушникам» великим наказанием не только от людей, 

но и от Бога. Желая завоевать популярность среди простых людей, он обличал своими про-

поведями тех богатых, «которые извлекают свою выгоду из бедности других, выдумывая 

благовидный образ хищения, искусно прикрывая любостяжание». Таким образом, Иоанн 

Златоуст не отвергал неравенства между богатыми и бедными, но лишь высказывался против 

тех, кто наживал себе богатства совершением хищений и взяточничеством. 

Касаясь вопроса о соотношении государства и церкви, Иоанн Златоуст утверждал, что 

священная власть по своему достоинству выше царской. Однако он не был сторонником 

предоставления церкви светской власти и ограничивал компетенцию духовенства только от-

правлением религиозного культа и нравственным воспитанием. Он считал также, что цар-

ская власть имеет границы: ей следует повиноваться только в гражданской области, на об-
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ласть же нравственно-религиозную ее права не простираются. 

Хотя Иоанн Златоуст и не посягал на основы существующего государственного строя, 

но его проповеди с обличением богатых и его теория разграничения светской и духовной 

властей вызвали недовольство высших иерархов церкви и императора Аркадия. Иоанн Зла-

тоуст закончил свою жизнь в ссылке. 

 

1.5.3. Христианский богослов и политик Аврелий Августин 
Августин Аврелий (354-430). Родился в семье обедневшего римского патриция, по-

лучил образование в Карфагене. Вскоре после окончания учебы Августин открыл в Карфа-

гене собственную школу риторов, в которой преподавал почти 10 лет. 

В возрасте 28 лет Аврелий покидает Африку и отправляется в Италию. Здесь он зна-

комится с епископом Амвросием Медиоланским, известным проповедником и богословом, 

под влиянием которого переходит в христианскую веру. Крещен в 387 г. Историю своего об-

ращения в христианство Августин впоследствии подробно описал в автобиографической 

«Исповеди». По возвращении на родину Августин занял место пресвитера, затем в 395 - стал 

епископом в Гиппоне (Северная Африка). Умер во время осады вандалами Гиппона. 

Августина Аврелия относят к числу отцов католической церкви и почитают как свято-

го. Православная церковь, в отличие от католической, называет богослова только учителем и 

причисляет его к лику блаженных, а не святых (в отечественной литературе за ним закрепи-

лось имя Блаженный Августин). 

Основные произведения: сохранилось более 100 сочинений, помимо писем и пропо-

ведей: «Исповедь» в 13 кн., «О граде Божием» в 22 кн., - труд, созданный после разрушения 

Рима готами Алариха в 410 г., философские трактаты: «Против академиков», «О порядке», 

«Монологи», «Апология гонений», «Письмо к Донату» и др. 

Политико-правовая проблематика не занимает центрального места в философской си-

стеме Августина, однако им были сформулированы важнейшие принципы средневековой 

этики и философии права. Правовые представления Августина «встроены» в общую систему 

его взглядов и неотделимы от них. 

Государство. Вся история человечества рассматривается Августином как противо-

стояние и борьба двух сообществ: земного и небесного, государства дьявольского и Божьего. 

«Град земной» - это светское государство, причем как старое римское, так и молодые «вар-

варские». В основе «града земного» - борьба людей за материальные блага, за приоритет ко-

рыстных личных интересов над общественными. Отличительной чертой граждан «града зем-

ного» выступает любовь к себе, доведенная «до презрения к богу». «Град божий» - это ду-

ховная общность «божьих избранников», праведников, рассеянных по миру между непра-

ведниками. Члены «града божьего» с помощью церкви объединены между собой не физиче-

ски, а морально. Их жизнь основана «на любви к богу, доведенная до презрения к себе». Град 

божий – это условное, символическое обозначение общины праведников, следующих не 

земным, а божественным установлениям. Пока длится жизнь, эти два града неразличимы для 

человека, они станут различимы во время второго пришествия Бога. 

Происхождение государства. Августин разделяет представления античных авторов о 

возникновении государства в ходе естественной эволюции, но считает, что эти процессы 

обусловлены божественной волей. В одних случаях бог прямо назначает правителя, в других 

его воля проявляется через естественный ход событий, через действие норм позитивного 

права (опосредованное божественное повеление). 

Содержание и цель государства. Согласно учению Августина природа толкает людей 

к объединению сначала в семьи, затем в государства для обеспечения внутреннего мира и 

внешней безопасности. Он выделяет два вида земных государств: государство, как организа-

ция насилия по отношению к человеку и христианские государства, где власть основывается 

на заботе о подданных. Цель христианского государства состоит в: 

 служении церкви, в помощи небесному граду направлять земной к миру небес-

ному; 
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 насильственном приобщении к христианской церкви, в том числе искоренении 

ереси вооруженным путем; 

 поддержании социального порядка. 

Форма государства.    К формам государства Августин проявлял некоторое безразли-

чие. Он повторяет традиционное деление на правильные и неправильные формы, однако ис-

пользует при этом морально-религиозный принцип. Отсюда в его трудах появляются поня-

тия несправедливая аристократия – клика, несправедливый правитель – тиран. Но ни одной 

форме он не отдает предпочтения. Выбор формы он считает делом второстепенным. Любая 

форма правления может оказаться если не хорошей, то терпимой, когда уважают бога и че-

ловека, то есть соблюдают справедливость. 

Главная проблема, занимавшая Августина – отношения церкви и государства, духов-

ной власти к светской. По его мнению, светская власть и церковная обладают суверенитетом, 

т.е. речь идет о разделении двух властей. При этом духовная власть - высшая, потому что ду-

ховная сфера выше мирской. Но между ними есть точки соприкосновения: светская должна 

защищать церковную от ее врагов, а церковь должна воспитывать паству в духе лояльности к 

власти светской. 

Право. Августин пишет о нескольких видах законов: 

1. вечный закон мироздания; 

2. божественный закон; 

3. закон естественный, или закон природы (физический и пр.); 

4. закон человеческий. 

Вечный закон мироздания является нормативным выражением всеобщего порядка. 

Сам Августин определяет его как тот, «в соответствии с которым справедливо, чтобы все 

вещи находились в наиболее совершенном порядке». 

Божественный закон. Под ним Августин понимает разумные и справедливые распо-

ряжения Бога. Писаные божественные законы содержатся в «священных канонических кни-

гах»: Ветхом и Новом заветах. Именно этот закон определяет отношения человека с богом и 

человека с человеком. 

Закон естественный – это закон природы. Естество, физика, природа – разные назва-

ния одного и того же. Августин пишет о физическом (закон тяжести), биологическом (закон 

продолжения жизни, деторождения, различные физиологические законы). Сюда же он отно-

сит закон общения и сохранения мира между людьми. 

Закон человеческий. Законы природы имеют безусловную силу, но порядок реализа-

ции тех из них, что относятся к человеческой деятельности (продолжение рода, отношения 

между полами и т.п.) определяется законами человеческими или гражданскими. Этот же за-

кон конкретизирует и обеспечивает принуждением веления законов божественных. Закон 

гражданский необходим, так как он устанавливает земной порядок. 

Обязательное качество права – справедливость. Августин считает, что нельзя назы-

вать правом несправедливые постановления людей. Правом он называет законы, основанные 

на справедливости, следовательно, вытекающие из вечного закона мироздания. В соответ-

ствии с учением Августина в государстве должны уважаться правовые, моральные и религи-

озные нормы 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

1. Политико-правовая доктрина раннего христианства. 

2. Учитель церкви Иоанн Златоуст. 

3. Христианский богослов и политик Аврелий Августин 
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Контрольные вопросы для самоконтроля и задания для практического занятия 

 

Чем отличаются политико-правовые идеи христианства времен апостольской и епи-

скопальной церквей? 
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1.6. Практическое занятие «Политико-правовые учения в Западной Европе в пе-

риод Средневековья, Возрождения и реформации (V- XV вв.)» 

 

Часть 1. Европейское Средневековье 

 

1.6.1. Теократические теории государства 
С падением Рима (476 г.) завершился период Древнего мира и начинается история 

Средних веков. Уже к IX-X вв. Западная Европа распалась на множество мелких феодальных 

государств, фактически независимых от центральной власти. Каждое сословие в них имело 

четко определенный объем прав. Особое место занимала католическая церковь, организо-

ванная по принципу строгой иерархии и возглавляемая Римским папой. У церкви были свои 

суды, вооруженные силы, ряд норм, установленных церковью, имел общегосударственное 

юридическое значение (каноническое право). Если до XI в. папская власть была еще доста-

точно слаба, то затем папа Григорий VII (род. между 1015 и 1025 – ум. в 1085 г.) осуществил 

ряд реформ, направленных, прежде всего на устранение влияния светских властей на внут-

рицерковную жизнь. Например, если в течение пятисот лет папы были подданными импера-

тора, и ни один из них не входил на престол без воли императора, то в результате политики 

Григория VII его преемники уже не только освободились от власти монарха, но и подчинили 

его себе. Господство католической церкви стало практически абсолютным. В обоснование 

своего решающего участия в политической власти она успешно использовала многочислен-

ные и разнообразные доводы. Такие, например, как: теории «нравственного закона» Авгу-

стина Аврелия, «Двух мечей», «Солнца и луны» и др. 

Теория нравственного закона. В своей деятельности папа Григорий VII руководство-

вался учением Августина о граде Божьем, по своей сущности стоящем много выше града 

земного. В соответствии с этой теорией церкви принадлежит право оценивать и судить дей-

ствия монарха не только как христианина, но и как носителя власти. 

Теория двух мечей. Меч символизировал власть. Согласно этой теории для защиты 

христианства Богом были созданы два меча – церковный и светский. Но эта теория известна 

в двух интерпретациях. В церковной интерпретации оба меча передаются церкви, которая 

сохранив для себя духовный меч, светский отдает монарху, поскольку использовать обна-

женный меч церкви не пристало. Поэтому монарх должен служить и подчиняться церкви. 

Однако сторонники независимой монархической власти, напротив, утверждали, что импера-

торы получили свой меч непосредственного об Бога. 

Теория солнца и луны или теория двух светил. Римские императоры отождествляли 

себя с Солнцем, и некоторые средневековые монархи пытались возродить этот сравнение. Но 

со времен Григория VII эти попытки решительно пресекались. А для определения соотноше-

ния между духовной и светской властями теологи использовали образ двух светил, заим-

ствованный из Книги Бытия: «И создал Бог два светила великих: светило большее, для 

управления днем, и светило меньшее, для управления ночью». Как луна получает свой свет 

от солнца, так и императорская власть заимствует свой блеск и авторитет от папы. 

Нередко церковь прибегала к составлению и использованию различного рода фаль-

шивок - например «Дарение Константина» (подложная грамота от имени Константина, кото-

рый якобы еще в IV в. передал римским папам власть над Западной Римской империей) и 

«Лжеисидоровы декреталии», появившиеся в середине IX в. Составитель скрылся под псев-

донимом Исидор Меркатор. В них проводилась идея «непогрешимости» пап и утверждалось, 

что короли и императоры еще с первых веков христианства подчинялись папам, как преем-

никам Христа. 

Теория о ключах. В учении о ключах, полученных апостолом Петром, которыми он 

закрывает и открывает небеса, выражается притязание пап на право низлагать императоров, 

поскольку папы считали себя вначале преемниками апостола Петра. Идея верховенства пап-

ской власти ярко выражалась в актах папы Григория VII, в которых провозглашалось, что 

только римский епископ является вселенским и может низлагать и восстанавливать всех 
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епископов, издавать уставы, учреждать епархии. Он один в мире именуется папой и низлага-

ет даже императоров. Ни один собор не может без его разрешения стать вселенским, ни одна 

книга без его разрешения не может быть признана канонической. Никто не может отменить 

его решения, кроме него самого. Никто ему не судья. Подданных он может освобождать от 

присяги государям. 

 

1.6.2. Средневековые ереси: богумилы, катары и вальденсы. Восстания город-

ского и сельского населения. Дж. Уиклиф. 
Монополия христианской церкви на идеологию, политику, а затем и право, устано-

вившиеся после признания христианства официальной религией, не могли не вызвать проте-

ста, который нередко облекался в религиозную оболочку. Течения, отступавшие от офици-

альных основ христианской веры, получили название ересей (от гр. – выбор, школа, учение). 

Сам термин «ересь» сначала использовался античными писателями применительно к различ-

ным философским учениям, к школам философов и риторов, а позднее в новозаветных 

текстах для обозначения религиозных группировок, существовавших в I-II вв. (например, 

«фарисейская ересь»). В истории христианства этот термин используется для обозначения 

ложного учения, искажающего доктринальные основы христианской веры. «Ересь» следует 

отличать от сектантства. Секта (от лат. – учение, направление) – это обособленная группа 

верующих, отошедшая от господствующей церкви. 

Христианская церковь особенно богата ересями. Они возникли в Римской империи 

почти одновременно с появлением христианства, затем получили развитие в Византии. По-

мимо гносеологических корней, которые представляли собой естественное стремление мыс-

лящего человека объяснить основные догматы веры, они имели и социально-политические 

корни, исходившие от недовольства угнетенных масс, как деятельностью государства, так и 

церкви. В политическом плане первые ереси часто отражали пассивный социальный протест, 

не приводившие к масштабным народным восстаниям. Второй более значительный всплеск 

еретических движений в X-XIII вв., связан с обострением социальных противоречий во мно-

гих странах Европы. В западных областях Болгарии (ныне Босния) возникает богумильство; 

на юге Франции учение альбигойцев и катаров (XI-XII1-12 вв.), признававших изначальное 

существование добра и зла, движение вальденсов (XII-XV12-15 вв.), проповедавших возврат 

к первоначальной апостольской чистоте веры и жизни, а также др. Содержание ересей зави-

село от стадии развития общества, от специфики общественных условий в том или ином ре-

гионе, от того, интересы каких сословий и этнических групп они выражали и т.д. По соци-

альной основе и среде распространения ереси разделяют на бюргерские и крестьянско-

плебейские. Однако их объединяют некоторые общие черты: все они видели идеал в раннем 

христианстве. Но при этом более умеренные из них ограничивались вопросами переустрой-

ства церковной жизни, а более радикальные – всех сфер жизни общества. Они требовали от-

мены права церкви брать плату за совершение религиозных обрядов, осуждали накопление 

церквями богатства, ссылаясь при этом на Священное Писание. Церковь и государственная 

власть повсеместно преследовали еретиков. Еще при императоре Константине начались их 

жестокие гонения, вплоть до применения смертной казни. Против них были направлены 

грозные папские энциклики и буллы , их отлучали от церкви, а нередко подвергали физиче-

скому уничтожению. Для борьбы с ересями церковь в 1231 г. запретила мирянам читать Биб-

лию, которую еретики использовали в борьбе с церковью, и в начале 13 в. католическая цер-

ковь создала инквизицию . 

Богумильство (богомильство). Одно из крупнейших еретических движений на Бал-

канах и в Малой Азии в X-XV вв. названо по имени (или прозвищу) попа Богомила. Ересь 

возникла среди крестьян Болгарии предположительно в начале X в. В основе учение бого-

милов лежало представление о двойственности мира, выражающееся в постоянной борьбе 

доброго и злого начал и где неизбежно побеждает добро. Богомилы создали свою организа-

цию по раннехристианским образцам, они не признавали обрядов и таинств христианской 

церкви, считая их делом рук Сатаны, не посещали церковь, не почитали иконы, церковные 

http://distance.rpa-mu.ru/files/books/ippy/thm/tsm5.html#_ftn1
http://distance.rpa-mu.ru/files/books/ippy/thm/tsm5.html#_ftn2
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праздники и мощи. Их апостолы проповедовали идеи неповиновения властям, безбрачие. 

Кроме того, богомилы утверждали, что между Богом и человеком не нужен посредник – ду-

ховенство. Отвергали они и светскую власть. 

Богомильство, укрепившись в X в. в Болгарии, получило дальнейшее распространение 

в Византии, Сербии, Киевской Руси, Боснии, Западной Европе. После завоевания Балканско-

го полуострова турками богомильство стало постепенно исчезать. Последние свидетельства 

о нем относятся к XVII в. 

Учение альбигойцев и катаров. Катары были враждебны католической церкви и 

проповедовали, что папа – наместник не Христа, а сатаны. Они утверждали, что католиче-

ская церковь погрязла в заблуждениях и грехах. 

Катары отрицали не только церковь, но и ряд государственных установлений: воен-

ную службу, казни и вообще всякое пролитие крови. Отрицали они также брак и семью, ко-

торые они считали порождением зла. Папа Иннокентий III организовал против катаров Юж-

ной Франции (альбигойцев) крестовый поход (1209–1229), ибо учение это было очень опасно, 

как он считал, для всех. 

Движение вальденсов. Еретическое движение вальденсов (лионских бедняков) воз-

никло в начале XII в. и названо по имени лионского купца П. Вальда, раздавшего свои богат-

ства бедным и проповедовавшего бедность и покаяние. Это учение, возникшее в среде аль-

пийских пастухов, распространилось затем и среди городского населения. Вальденсы отвер-

гали государство и все учение церкви. Среди них произошел раскол, и наиболее радикально 

настроенная часть слилась с катарами. 

В XIV-XV вв. в Западной Европе постепенно формируются два самостоятельных те-

чения еретического движения: бюргерское и крестьянско-плебейское. 

Бюргерская ересь выражала интересы горожан, части низшего духовенства и была 

направлена главным образом против католической церкви и высшего духовенства. Требова-

ния еретиков сводились к восстановлению раннехристианской организации церкви, упразд-

нению монашества, римской курии, секуляризации церковного имущества, защиты частной 

собственности от притязаний церкви. 

Одним из ярких представитель бюргерской ереси был профессор Оксфордского уни-

верситета Джон Уиклиф. 

Джон Уиклиф (Виклаф) родился в 1320 г., образование получил в Оксфорде, затем 

здесь же и работал. В 1361 г. стал священником, но не прекращал профессорской деятельно-

сти. Уиклиф в своих проповедях, которые, даже по отзывам его врагов, оказывали сильное 

влияние на горожан, решительно выступал против зависимости английской церкви от пап-

ства и вмешательства церкви в дела государства. Главными недостатками церкви он считал 

коррупцию духовенства, превалирование корыстных интересов над религиозными. Уиклиф 

особое внимание уделял двум причинам распространения коррупции среди духовенства – 

это работа духовных лиц в королевской администрации и обладание светской властью. Уик-

лиф вместе с другими профессорами перевел Библию с латинского языка на английский. В 

1381 г. его учение было официально католической церковью осуждено, Уиклиф удалился в 

свой приход, где и умер в 1384 г. Позднее его учение распространилось и на европейском 

континенте, оказав существенное влияние на взгляды Я. Гуса и М. Лютера. 

Крестьянско-плебейская ересь выражала интересы крестьян и обедневшего рыцар-

ства, выступала за социальное и имущественное равенство людей, за упразднение феодаль-

ных привилегий, за передачу земель крестьянским общинам, освобождение от крепостной 

зависимости, за ликвидацию церковных организаций и духовенства. Представителями кре-

стьянско-плебейских ересей были: лолларды в Англии (буквально от средненидерланд. бор-

мочущий молитвы), требовавшие передачи земель крестьянским общинам и ликвидации 

крепостного права. Их учение играло видную роль при подготовке крупнейшего крестьян-

ского восстания У. Тайлера (1381 г.), а также табориты в Чехии, выступавшие против като-

лической церкви и церковной иерархии, ликвидации крепостного права, за отмену феодаль-

ных повинностей и сословных ограничений. Табориты – одно из течений гуситского движе-



47 

 

ния (по имени Я. Гуса, выступившего против привилегий духовенства, десятины и церков-

ных богатств), в котором было и движение чашников, программа которых относилась к бюр-

герской ереси и сводилась к ликвидации привилегий духовенства, лишению церкви светской 

власти, секуляризации церковных богатств и признанию самостоятельности чешской церкви. 

Объединенными усилиями церковных и светских властей после многолетней борьбы лол-

ларды и табориты были разгромлены. Но, несмотря на это, еретические идеи продолжали 

жить. Более того, бюргерские и крестьянско-плебейские ереси становились составной частью 

широкого общественно-политического движения в ряде стран Европы, известно в истории 

как Реформация. 

 

1.6.3. Политика и право в сочинениях Фомы Аквинского. 
В XII- XIII вв. в Западной Европе начинается процесс возрождения идеи приоритета 

права. Важным моментом этого стало обнародование в 1137 г. Дигест Юстиниана. Во мно-

гих странах Западной Европы происходит своеобразный ренессанс римского права, его ак-

тивное изучение и применение. Во многом это было связано с тем, что европейское обще-

ство в те годы остро нуждалось в стабильности, прежде всего в политико-экономической 

сфере. Именно римское право содержало в себе необходимые для этого регуляторы. При 

этом в распространении римского права были заинтересованы как королевская власть, так и 

католическая церковь. Церковь считала, что римское право поможет в обосновании притяза-

ний пап на мировое господство. Что же касается королевской власти, то она активно рецепи-

ровала римское право, надеясь на то, что оно будет способствовать процессу централизации 

государственной власти. В Болонье (Италия) в 1088 г. создается первый университет, где 

преподавали римское право. Сама церковь основывала свое каноническое право на римском. 

Пика могущества католическая церковь достигла в XIII в. когда папа объявил себя наместни-

ком Христа, хотя до этого времени считался не более чем наместником апостола Петра. В 

это же время происходит окончательное становление средневековой религиозной догматики. 

Этим церковь в первую очередь обязана Фоме Аквинскому. 

Фома Аквинский, Аквинат (1225 или 1226-1274 гг.) родился в Италии в г. Аквин 

близ Неаполя. Принадлежал к аристократическому роду, был внучатым племянником Фри-

дриха Барбароссы. На пятом году жизни Фому отправили учиться в монастырь бенедиктин-

цев, где он и провел девять лет. В 17 лет вступил в доминиканский орден. Жил и учился в 

Неаполе, Париже, кельне, преподавал философию, теологию в ряде крупнейших европей-

ских университетов. В 60-е годы по поручению римской курии Фома участвовал в перера-

ботке аристотелизма в христианско-католическом духе. В 1274 по дороге в Лион, где он 

должен был разъяснить западное, латинское богословие представителям греческой право-

славной церкви, заболел и вскоре скончался. Причислен к лику святых в 1323 г. В 1879 г. его 

учение объявлено «единственно истинной философией католицизма». Показательно, что фи-

лософия Фомы Аквинского широко используется и в настоящее время в Западной Европе и 

Америке. 

Основные произведения: «Сумма против язычников», «Сумма теологий», «О прав-

лении государей», посвященное королю Кипра, комментарии к «Политике» и «Этике» Ари-

стотеля. 

Ф. Аквинский широко использовал труды Аристотеля, которые появились в средневе-

ковой Европе благодаря арабам, которые в городах, завоеванных у Византии, обнаружили 

прекрасные библиотеки с трудами античных философов. По поручению римской курии Ак-

винат участвовал в переработке работ Аристотеля в христианско-католическом духе, и дока-

зал, что дохристианская философия была основана на разуме и соответствует божественному 

закону. С трудами Фомы Аквинского, который «изгнал чертей из римского права», исчезло 

последнее препятствие на пути возрождения римского права. 

Государство. Проблемам государства посвящена работа «О правлении государя», в 

которой Фома обращается к взглядам Аристотеля. Но если греческий мыслитель видел зада-

чу государства во всеобщем благе граждан, то Ф. Аквинский считал, что одной из основных 
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функций государства является охрана церкви. Аквинат различает три элемента государ-

ственной власти: сущность, происхождение, использование. Сущность – это порядок отно-

шений господства и подчинения, при котором воля правящих лиц движет низшими слоями 

населения. Происхождение государства – результат естественной склонности человека к об-

щественной жизни, но оно предопределено Богом и опосредовано разумом человека. Фома 

не исключает и общественный договор в качестве способа создания государства. Бывает, что 

использование государственной власти лишается божественности. Это случается, когда пра-

витель либо приходит к власти при помощи несправедливых средств, либо властвует неспра-

ведливо. В этих случаях суждение о законности происхождения и использования власти пра-

вителя принадлежит церкви. 

Форма государства. Вслед за Аристотелем Фома выделяет три правильные формы 

(монархия, аристократия и полития) и три извращенные (тирания, олигархия и демагогия или 

демократия). Критерий деления - отношение к общему благу и законности (господству спра-

ведливости). Первые основаны на праве и обычае, вторые – на произволе и правом не огра-

ничены. Лучшей формой правления Аквинский считает монархию, т.к. исторический опыт 

показал устойчивость тех государств, где властвовал один человек. Однако Аквинат понимал, 

что монархия часто может отклониться от цели и стать тиранией, которую он вслед за Пла-

тоном и Аристотелем считал наихудшей формой. Поэтому, по его мнению, на практике сле-

дует предпочитать смешанную форму, где ведущую роль играют крупные феодалы (светские 

и духовные). 

Соотношение церкви и государства. Ф.Аквинский придерживался идеи верховенства 

церковной власти, но в умеренных формах. В его понимании две власти соотносятся как ду-

ша и тело. Но духовная власть выше светской, материальной. Фома стремился обосновать 

духовный характер папского вмешательства в дела монархов, в том числе и необходимостью 

наказывать грешников, отстраняя от власти королей, повинных в ереси. 

Право. Решая вопрос о существе права, Фома Аквинский не отличает право от нрав-

ственности и пытается найти их основание в законах мироздания. Он стремится найти 

оправдание феодального строя в мировом порядке, законы которого он понимает соответ-

ственно канонам католического богословия. 

Основным признаком государства Аквинат считал право издания законов. Закон 

определяется им как общее правило достижения цели, правило, которым кто-либо побужда-

ется к действию или к воздержанию от него. Ученый-богослов делит законы, управляющие 

мировым и общественным порядком, на четыре категории: 1) вечный закон; 2) естественный 

закон; 3) человеческий закон; 4) божественный закон. 

1.  находящийся на вершине вечный закон. Это – божественное провидение, уни-

версальные нормы, недоступные человеческому познанию, воплощенные в божественном 

законе, который передается с помощью откровения, Библии и видений святых; 

2.  естественный закон – отражение вечного закона во всех живых существах, 

созданный природой, являющийся фундаментом позитивного права. Это – законы общежи-

тия, продолжения рода, стремление к самосохранению; 

3. человеческий закон – позитивное право, основанное на естественном, это – дей-

ствующее феодальное право, являющееся самым несовершенным. 

4.  божественный закон – откровение, выраженное в священном писании и пред-

назначенное исправлять несовершенства человеческого закона. 

Нарушение любого закона наказуемо, подчеркивал Ф.Аквинский. 

Воззрения мыслителя в области гражданского права характерны тем, что они отража-

ют, с одной стороны, феодальные отношения, а с другой – процесс развития товарно-

денежных отношений в то время. 

Институт частной собственности, по учению Фомы Аквинского, имеет не божествен-

ное, а человеческое происхождение. По естественному праву все принадлежит богу, тем не 

менее частная собственность не противоречит естественному праву. 

Учение Фомы Аквинского укрепило основы феодального государства, стало одним из 
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самых последовательных обоснований божественного происхождения власти. 

 

1.6.4. Политико-правовые взгляды Марсилия Падуанского. 
В XIV в. католическая церковь постепенно начинает утрачивать свою ведущую роль в 

жизни стран Западной Европы. Назревают противоречия между национальными государ-

ствами и церковью. Наиболее ярко теоретическое выражение протеста против господства 

католической церкви и ее притязаний на светскую власть воплощено в учении Марсилия Па-

дуанского. 

Марсилий Падуанский (род. между 1275 и 1280 гг. в Падуе – ум. 1342 г. в Мюнхене), 

Изучал медицину, философию, теологию и право в Падуе, Орлеане и Париже. В 1312 был 

избран ректором Парижского университета, с 1316 - священник в Падуе. За критику папства 

и открытую поддержку императора Людовика Баварского в его борьбе с папой был объявлен 

еретиком, отлучен от церкви в 1327 г. и приговорен к сожжению на костре. Приговор был 

вынесен заочно, так как Марсилий бежал в Германию. Участвовал в итальянском походе им-

ператора Людовика Баварского, сделавшего М. Падуанского викарием Рима. Последние го-

ды жил в Германии, где и умер. 

Основная работа «Защитник мира» (написана в 1324, опубликована в 1522). В книге 

автор рассуждает о небесных и земных целях человека, о законах, определяющих пути до-

стижения этих целей. Эти рассуждения изложены в виде толкований модной в то время «По-

литики» Аристотеля, но сопровождались ссылками на Святое писание. Не исключено, что 

книга была написана в связи с тем, что в 1302 г. папа Бонифаций VIII издал буллу, в которой 

провозгласил абсолютный приоритет церковной власти над светской. 

Государство. Падуанский во многом заимствует у Аристотеля теорию происхожде-

ния государства. Государство возникает в результате эволюции человеческого общества: се-

мьи во имя общего блага объединяются в роды, роды в племена, племена в города. Заверша-

ющая стадия – появление государства, которое формируется в результате соглашения, за-

ключенного между людьми, проживающими на одной территории. М.Падуанский определя-

ет государство как политический союз, цель которого - забота о благе населения. 

Формы правления, как и Аристотель, он разделяет на правильные и неправильные. 

Предпочтение отдает монархии (наследственной и выборной). При этом доказывает, что вы-

борная монархия более совершенна, т.к. монарх даже пожизненно и всенародно избранный, 

ответственен перед подданными, и может быть смещен народом, когда превышает свои пол-

номочия и правит не на основе законов. 

Разделение государственной власти. М.Падуанский проводит четкое различие между 

властью законодательной и исполнительной. Утверждал, что подлинным источником всякой 

власти является народ, однако не весь, а его лучшая, достойнейшая часть. Членов общества 

он делил на две категории: высшую и низшую, где высшая (чиновники, священники, воен-

ные) служат общему благу, а низшая (торговцы, земледельцы, ремесленники) заботятся лишь 

о своих интересах. Только народ – единственный носитель суверенитета и верховный зако-

нодатель. Власть законодательная определяет компетенцию и организацию власти исполни-

тельной. Исполнительная власть должна осуществлять волю законодателя (народа), быть 

единоличной и действовать в рамках закона. Кроме того, она и избирается народом (как и 

все должностные лица любого ранга). 

Соотношение церкви и государства. М.Падуанский полагал, что светская и церковная 

власти должны быть разделены. Попытки церкви вмешиваться в дела светской власти сеют 

раздоры и лишают мира европейские государства. Духовенство имеет право только пропове-

довать христианское учение. Он отрицал правомерность церковного суда, инквизиционных 

трибуналов, считая, что не должно присутствовать принуждения в делах религии. Еретика 

нужно не убивать, а изгонять из государства (если его учение вредно для общежития), и де-

лать это может только государство, но не церковь. Высказывался за реформу церкви, за вы-

борность священников и подвластность их светскому суду, за отмену ряда привилегий рим-

ских пап. 
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Право. Духовная власть должна быть отделена от светской власти. Отсюда происте-

кает деление законов на два вида по их цели, содержанию и способам обеспечения: 

 божественный закон - указывает путь вечного блаженства, определяет разли-

чия между грехом и заслугами перед Богом, а также наказания и награды в потустороннем 

мире; 

 человеческий закон – это правила, регулирующие человеческое поведение, со-

держание приказания, запрещение, дозволение. Он отражает божественный закон на земле, 

обеспечивая его исполнение принуждением, обеспечивает общее благо, прочность власти, 

различает правомерное и неправомерное поведение, устанавливает справедливость. 

М. Падуанский делает вывод, что право есть установленные государством границы 

дозволенного и запрещенного. Таким образом, не государство базируется на праве, а право 

определяется государством. 

 

Часть 2. Возрождение и реформация в Западной Европе 

 

1.6.5. Возрождение: понятие и характерные черты 

Возрождение, Ренессанс (14-16 в.) – период духовно-культурного и политико-

правового преобразования Западной Европы. Хронологически венчал мрачные годы поздне-

го средневековья, а в политико-правовом смысле являлся предтечей Нового времени. Это 

был период великих свершений в науке и искусстве, великих географических открытий. Ев-

ропа заново открывает для себя античность с ее культом человека, жаждой и прославлением 

жизни. Человек как бы пробуждался, возрождался. В обращении к духовному наследию язы-

ческой и христианской античности видели свою непосредственную задачу деятели ренессан-

сной культуры: усиливается внимание к проблемам политики, государства и права. В ряде 

стран начинают складываться сильные монархии, В процессе преодоления феодальной раз-

дробленности лишаются прежней власти крупные феодалы, падает политический авторитет 

католической церкви, бывшей до того реальной и единственной объединяющей силой Запад-

ной Европы. В то же время действия общественных сил, борющихся против феодализма и 

церкви, еще во многом продолжают определяться религиозным мировоззрением. 

  

1. Политические и правовые взгляды Николо Макиавелли 

Никколо Макиавелли (1469-1527 гг.). Родился в семье юриста, получил хорошее об-

разование, знал латынь и греческий. Как житель Флоренции он пережил и ее судьбу: сначала 

власть купеческого рода Медичи, затем их изгнание и провозглашение республиканской 

конституции во главе с доминиканским монахом Савонарола, затем – период просвещенной 

светской республики. В 1498-1512 гг. Макиавелли занимал пост секретаря Совета десяти, 

выполнял дипломатические поручения. В 1512 г. после восстановления во Флоренции тира-

нии семейства Медичи его как служащего прежнего режима заключают в тюрьму, затем 

освобождают и высылают в деревню, где он и умер в 1527 г. Последний период жизни Ма-

киавелли занимался литературной деятельностью. Наиболее известную свою работу «Госу-

дарь» он написал примерно в 1514 г. 

Основные произведения: «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «Государь», 

«История Флоренции», «О военном искусстве». Его перу принадлежат также сонеты, новел-

лы, карнавальные песни, комедия «Мандрагора». 

Государство. Макиавелли различает понятия «государство» и «общество». Государ-

ство – это политической состояние общества, выражающее отношения между правителями и 

подданными, основанными на любви и страхе последних. При этом страх не должен пере-

растать в ненависть. Цель государства и основа его прочности – безопасность личности и 

незыблемость собственности. 

Происхождение государства. Воспроизводит идеи античных авторов о возникнове-

нии государства. Люди жили, размножались, затем объединились, выбрали самого храброго 

и стали ему повиноваться. Живя вместе, осознали, что хорошо и плохо, в соответствии с 
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этим были установлены законы, появилось правосудие, т.е. можно говорить о зарождении 

договорной теории. 

Формы правления. Мыслитель выделяет шесть форм государства, традиционно разде-

ляя их на правильные (монархия, аристократия, демократия) и неправильные (тирания, оли-

гархия и охлократия). Согласно Н. Макиавелли, достигнув предела совершенства, форма 

государства клонится к упадку, переходя в свою противоположность. Монархия сменяется 

тиранией, тирания – аристократией, аристократия уступает место олигархии, на смену ей 

приходит демократия, которая перерастает в охлократию. Наилучшей он считает смешанную 

форму, умеренную республику – сочетание монархии, аристократии и демократии. 

Соотношение политики и морали. Н.Макиавелли считается родоначальником поли-

тической науки. Именно он определил предмет, метод и закономерности политики. Задачу 

политики он видел в том, чтобы выявить: закономерности развития различных форм госу-

дарства; факторы их устойчивости; их связь с расстановкой политических сил; обусловлен-

ность политики экономическими, военными, географическими, психологическими фактора-

ми. Макиавелли отделяет политику и право от морали на том основании, что если мораль 

оперирует такими понятиями как добро и зло, то политика – польза и вред, мораль – сфера 

вечного, а политика и право – сфера повседневных интересов. Политика не должна основы-

ваться на моральных принципах, а должна исходить из целесообразности, конкретной ситуа-

ции. Она подчинена достижению определенных целей, выбор которых зависит от обстоя-

тельств, а не от морали. Поэтому поступки правителей нужно оценивать не с точки зрения 

морали, а только по их результатам, по их отношению к благу государства. Позднее полити-

ку, основанную на культе насилия, безнравственности, назвали «макиавеллизм». 

Право. Н. Макиавелли придавал большое значение праву, законодательству, неодно-

кратно подчеркивая, что благодаря созданным Ликургом законам Спарта просуществовала 

800 лет. Нерушимость законов он связывал с обеспечением общественной безопасности. 

Право – это сила, это способ и средство господства одной группы людей над другой, это – 

орудие власти, которому служат «хорошие законы и хорошее войско». 

Религия. Рассматривает религию как одно из средств управления людьми, считая ее 

важным средством политики. Именно поэтому, считал Н. Макиавелли, все основатели госу-

дарств и мудрые законодатели ссылались на волю богов. Однако он не одобрял современное 

ему христианство, порицал католическую церковь и духовенство, считал необходимым вер-

нуться к античной религии, всецело подчиненной целям политики. Отметим, что Римская 

католическая церковь в 1559 г. внесла сочинения Макиавелли в «Индекс запрещенных 

книг». 

Труды Н. Макиавелли оказали огромное влияние не только на последующее развитие 

политико-правовой теории (его положения были восприняты Спинозой, Руссо), но и на ре-

альную политику ряда государственных деятелей (Наполеон, Муссолини, Сталин). 

  

1.6.6. Реформация: понятие и характерные черты 
Реформация (от лат перестройка) – это сложное религиозное и социальное движение, 

борьба против всеобъемлющего господства католической церкви в духовной, политической 

и экономической областях. В более узком смысле Реформация – это религиозные преобразо-

вания, направленные на освобождение верующих от повседневной опеки церкви. Идеологи 

Реформации, при всех их различиях сходились в одном: человек для спасения души не нуж-

дается в посредничестве церкви, что залог спасения - не во внешнем проявлении религиозно-

сти, а в вере. Единственным источником веры реформаторы провозгласили Священное писа-

ние. В ходе Реформации возникли новые христианские конфессии, которые существуют и 

сегодня. Реформация и ее течения – лютеранство, кальвинизм (по именам идейных вождей) 

подготовили моральную и правовую почву для буржуазных революций, существенно повли-

яли на политико-правовые учения. Начало реформации связывают с выступлением в Виттен-

берге (Германия) М. Лютера: 31 октября 1517 г. он прибил к дверям церкви свои «95 тези-

сов», в которых выступил против существующих злоупотреблений католической церкви, в 
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частности, против продажи индульгенций. На базе его учения сформировалось мощное ре-

формационное общественное движение, которое не ограничилось Германией, а распростра-

нилось в других странах Западной и Центральной Европы. Концом Реформации можно счи-

тать подписание Вестфальского мира 1648 г., ознаменовавшего окончание Тридцатилетней 

войны, и по итогам которого религиозный фактор перестал играть важную роль в европей-

ской политике. 

 

1.6.7. Лютеранство. Идеи Мартина Лютера 
Мартин Лютер (1483-1546 гг.) родился в Саксонии, окончил университет, в 1512 г. 

получил степень магистра богословия. В 1517г. Лютер обнародовал упомянутые ранее 95 те-

зисов об индульгенциях. К 1519 г. кардинально разошелся во взглядах с католической церко-

вью и сформулировал свою позицию в программных произведениях, которые благодаря раз-

витию книгопечатания получили широкую известность. В 1521 г. он отверг требования от-

речься от своего учения, за что императором был осужден как еретик, а годом раньше папа 

отлучил его от церкви. Во время Крестьянской войны (1524-1526 гг.) Лютер не только не 

поддержал восстание, но и выступил с резким его осуждением, призвав власти к его подав-

лению. Последние годы жизни тяжело болел и скончался в 1546 г. 

Основные произведения: «К христианскому дворянству немецкой нации», «О свет-

ской власти», «О рабской воле», «О вавилонском пленении церкви», «О свободе христиани-

на». 

Соотношение духовной и светской власти. В своем основном религиозно-

политическом произведении «О светской власти. В какой мере ей следует повиноваться» 

(1523) Лютер разработал учение о «двух порядках» - духовном и светском и, соответственно, 

о двух системах права - божественном и естественном. Сама эта концепция не была новой, 

она была сформулирована еще в труде А. Аврелия «О граде Божьем». Разграничивая религи-

озную и светскую сферы, Лютер считал, что религиозная сфера находится вне юрисдикции 

государства, а светская власть занимается экономикой, политикой, просвещением народа, и 

не имеет права навязывать человеку какое-либо мировоззрение. 

Государство. М. Лютер считал, что государство есть создание разума, и деятельность 

христианского государства не может расходиться с интересами христианской церкви. Необ-

ходимость государства обусловлена греховной природой человека. Если бы человеческое 

общество состояло исключительно из истинных христиан, то это означало бы отсутствие 

необходимости в государстве, законах, наказаниях. Но так как христианский мир далек от 

этого, то и возникает потребность в государстве. При этом институты государственной вла-

сти освящены божественным авторитетом, поэтому подданные не имеют права на сопротив-

ление власти. 

Право. Разделяет право на божественное и естественное. Мирской порядок достига-

ется благодаря опоре учреждений светской власти на естественное, а не на божественное 

право (хотя естественное в конечном счете производно от воли божьей). Должностные лица 

обязаны руководствоваться в своей деятельности нормами естественного права. Этим выска-

зыванием М. Лютер не только освободил светскую власть от церкви, но и мирское (граждан-

ское) право от опеки канонического права. Однако он предупреждал, что мирское право не 

может учесть всего многообразия общественных коллизий, и поэтому не должно возводиться 

в абсолют. Светской власти естественное право дозволяет управлять лишь внешним поведе-

нием людей, имуществом и вещами. 

 

1.6.8. Кальвинизм. Жан Кальвин 
В 40-е годы XVI в. Женеве зарождается новое протестантское радикальное течение - 

кальвинизм. Кальвинизм – одно из основных течений протестантизма, названное по име-

ни его основателя Ж.Кальвина. Важнейший догматическое положение кальвинизма – док-

трина абсолютного предопределения, согласно которой Бог изначально еще до грехопадения 

человека и даже до сотворения мира предопределил одних людей к спасению, других - к 
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вечным мукам в аду. При этом вера и благочестивая жизнь не являются основанием для спа-

сения, а лишь являются признаком избранности человека. Избранность человека проявляется 

в успешной мирской, профессиональной деятельности. Отчетливо выражена протестантская 

этика: культ трудолюбия, предприимчивости, деловая честность, личный аскетизм. Кальви-

низм получил распространение во Франции, Швейцарии, Нидерландах, ряде областей Гер-

мании, Шотландии, Англии, Венгрии и др. 

Жан Кальвин (Жан Ковен) (1509-1564 гг.) родился во Франции в семье секретаря 

епископа. Учился в колледже в Париже, первоначально готовясь к карьере священнослужи-

теля, позднее, по настоянию отца, получил юридическое образование в университете. В 1531, 

завершив обучение, получил степень лиценциата права. Под влиянием идей М. Лютера в 

1533 отрекся от католичества и создал общину своих последователей. Преследуемый церко-

вью в 1534 г. покинул Францию и переехал в Базель, а затем Женеву. Именно Женева стала 

местом, где реформаторские взгляды Кальвина нашли практическое применение. С 1541 г. - 

фактически диктатор Женевы. Хотя Кальвин никогда не обладал светской властью, в городе 

постепенно установился суровый режим господства реформированной церкви, начинающий 

теократическую диктатуру. Кальвин также занимал профессорскую кафедру теологии (с 

1559) в основанной по его инициативе Академии (ныне Женевский университете). В конце 

1562 его здоровье резко ухудшилось, и в 1564 он умер. 

Основные произведения: «Наставления в христианской вере», «Церковные установ-

ления» и др. 

Соотношение государства и церкви. Кальвин развивает идеи Лютера о «двух поряд-

ках». Две власти соединены в единое целое при господстве церкви. Кальвин считал необхо-

димым сотрудничество церковных и светских властей. Государство установлено Богом, по-

этому протест против власти, даже самой жесткой – «дерзость против божьей воли». Но все 

же он признавал за поданными право на пассивное сопротивление власти, нарушающей 

установления Бога. 

Форма государства. По мнению Кальвина, государство может иметь любую форму, 

если она установлена Богом. Из политических режимов наихудшим он считал демократиче-

ский, а наилучшим – аристократический или олигархический. Оптимальной формой органи-

зации политической власти реформатор считал аристократическую республику, которая во 

многом аналогична модели самоуправляющейся религиозной общины, которая была поло-

жена в основу устройства протестантской общины в Женеве. 

Реализация идей Ж. Кальвина. Кальвин начал реализацию своих идей после прихо-

да к власти в Женеве, придав религиозным установлениям силу государственного закона. 

Город был разделен на кварталы. Верующие были объединены в общины, возглавляемые 

пресвитерами (старейшинами) из мирян и проповедников, получивших соответствующую 

подготовку, но не имевшие сана. Они составляли консисторию, управлявшую религиозной 

жизнью общины. Старейшинам вменялось в обязанность следить за соблюдением норм 

нравственности и строго карать нарушителей. В качестве наказания применялось изгнание из 

города, казнь. Были упразднены церковные таинства, кроме крещения и причащения, цер-

ковные праздники, из храмов удалены украшения и утварь. 

 

1.6.10. Томас Мюнцер и его взгляды 
Томас Мюнцер (ок. 1493–1525 гг.) немецкий революционер. Принадлежал к образо-

ваннейшим людям своего времени. Мюнцер стал пастором в Ютеборге по настоянию Мар-

тина Лютера и отличался блестящими ораторскими способностями, но при этом слишком 

полагался на личное откровение, которое всегда принимал как голос Духа Святого. Позже, 

будучи пастором в городе Цвиккау, Мюнцер и трое пророков из этого города, двое из кото-

рых были ткачами, настаивали на более решительных реформах, то есть на снятии икон, от-

казе от старой евхаристии и даже отказе от крещения детей. 

В 1523 году Мюнцер стал пастором в Альштедте (Тюрингия), а затем в Мюльгаузене, 

после чего из-за своих убеждений оставил кафедру и возглавил восстание, известное в марк-
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систской и советской историографии как крестьянская война в Германии. Он считал, что 

находится в непосредственном общении с Богом, и Бог изрекает Свое слово во внутренность 

его души. Крестьянская война, которая охватила большую часть Австрии, Центральной и 

Южной Германии, привела к многочисленным жертвам и, серьезно подорвав авторитет про-

тестантизма, закончилась полным поражением. Сам Мюнцер в 1525 году попал в плен, под-

вергся пыткам и затем был казнен. 

Основные произведения: «Пражский манифест», «Разоблачение ложной веры без-

божного мира». 

Соотношение государства и церкви: Т. Мюнцер формулировал смелую радикаль-

ную программу. Придавая своему учению религиозную, богословскую форму, по существу 

он выступал с критикой не только римской церкви, но и догматов христианского вероучения. 

Он считал неправильным противопоставлять веру и разум, полагая, что вера есть не что иное, 

как пробуждение разума в человеке. Он отказывался признавать веру в потусторонний мир, в 

ад, в дьявола, в магическое значение причащения, в осуждение грешников. Христос, по его 

мнению, был человеком, а не богом, был просто пророком и учителем. 

Человека Т. Мюнцер рассматривал как часть божественного мироздания и проповедо-

вал возможно более полное единение его с божественным целым. Он требовал для этого по-

давления всех личных склонностей человека и подчинения отдельного человека интересам 

общества. 

Государство: Т. Мюнцер требовал немедленного установления царства божьего на 

земле путем возврата церкви к ее первоначальному состоянию и устранения всех учрежде-

ний, находившихся в противоречии с этой раннехристианской, в действительности же со-

вершенно новой церковью. Но под царством божьим Т. Мюнцер понимал не что иное, как 

общественный строй, в котором больше не будет существовать ни классовых различий, ни 

частной собственности, ни обособленной, противостоящей членам общества и чуждой им 

государственной власти. Все существующие власти, в случае, если они не подчинятся рево-

люции и не примкнут к ней, должны быть низложены; все промыслы и имущества становят-

ся общими, устанавливается самое полное равенство. 

Для осуществления этой программы Т. Мюнцер считал необходимым основать союз и 

полагал, что князьям и господам должно быть предложено присоединиться к этому союзу. 

Если же они не пожелают этого, он призывал напасть на них с оружием в руках и перебить 

их всех. 

 

1.6.9. Течение монархомахов, или тираноборцев 
Во Франции развертываются в XVI в. «религиозные» (гугенотские) войны между ка-

толиками и гугенотами (кальвинистами) – дворянской оппозицией королю. 

Политическая мысль кальвинистов, оправдывая открытое выступление против короны, 

развивала учение о праве на сопротивление тиранам. Возникает течение так называе-

мых монархомахов, или тираноборцев. 

У последователей Ж. Кальвина мысль о сопротивлении королю разрастается в целую 

теорию, горячо и настойчиво развиваемую в целом ряде памфлетов и трактатов, из которых 

большинство написано во Франции в годы «религиозных» войн XVI в. В этих сочинениях 

авторы, пытаясь обосновать право на сопротивление тиранам, выдвигают чаще всего идеи 

народного суверенитета и договорного происхождения власти. 

Из этих идей «тираноборцы» делают вывод о праве сопротивления королю, которое 

они приписывают, однако, не народным массам, а должностным лицам – представителям со-

словий. Их учение представляет собою теорию «третьего сословия» и в известной мере явля-

ется предвосхищением позднейшей естественно-правовой идеологии, хотя в основном отра-

жает все еще теорию и практику сословно-представительной монархии. 

Само учение о договорном происхождении государственной власти отражает средне-

вековые представления о феодальном договоре между сеньорами и вассалами. 

В теориях монархомахов воскрешается также выдвинутое еще Аристотелем различие 
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монарха и тирана. 

К числу писателей рассматриваемого направления относится один из французских 

юристов XVI в. Франциск Готман. 

В сочинении «Франко-Галлия» Ф. Готман, опираясь на исторические данные, пытает-

ся доказать, будто королевская власть была во Франции ограничена с давних времен и народ 

всегда выбирал и низлагал своих королей. Он делает вывод, что верховенство принадлежит 

во Франции народу и что для неограниченности королевской власти нет оснований, а потому 

высказывается в пользу сохранения Генеральных штатов, которые с конца XV в. в условиях 

складывающегося абсолютизма созывались редко. 

Таким образом, говоря о народе, Ф. Готман имеет в виду не подлинный народ, а лишь 

те сравнительно ограниченные круги общества, которые были представлены в Генеральных 

штатах. 

Не довольствуясь историческими доводами, Ф. Готман отстаивает сословную монар-

хию как воплощение смешанной формы правления, в которой соединяются три начала – мо-

нархическое, аристократическое и демократическое – и пытается обосновать преимущества 

этой формы, следуя в этом отношении Аристотелю, Полибию, Фоме Аквинскому. Относясь 

отрицательно к королевскому абсолютизму, он выступает противником такой государствен-

ной формы, при которой все зависит от произвола одного лица и где, как он выражается, 

народ не имеет права составлять собрания и через них участвовать вуправлении. 

Книга Ф. Готмана имела большой успех у современников и сохранила свое влияние на 

умы до самого начала XVIII в. 

К литературе «тираноборцев» принадлежит и памфлет Этьена де Ла Боэси (1530–

1563) «Рассуждение о добровольном рабстве», содержащий протест против деспотизма ко-

ролевской власти. 

В этом труде автор клеймит монархию как тиранию, несовместимую с естественной 

свободой и естественным равенством людей. Он сетует на то, что народ позабыл о своей 

свободе, и с возмущением говорит о добровольном подчинении бесконечного числа людей 

тирании, которая их порабощает и угнетает. Э. де Ла Боэси заявляет, что, если бы люди дей-

ствительно пожелали свободы, они бы ее приобрели. 

Это был смелый, пламенный протест идеолога буржуазии против феодальной абсо-

лютистской монархии. 

Характерно, что идеи договорного происхождения государства и народного верховен-

ства можно встретить и в некоторых учениях ближайших по времени противников Реформа-

ции иезуитов. 

  

1.6.11 Учение Ж. Бодена о государстве 
Протестантство появилось во Франции еще в первой половине XVI в. Но широкое 

распространение это движение получило лишь в 50-х годах. Французские протестанты были 

кальвинистами и получили название гугеноты. Особенность французского реформационного 

движения заключалось в том, что им было охвачено главным образом дворянство и горожане. 

Религиозная борьбы приобрела здесь характер сопротивления королевскому абсолютизму. В 

конце XVI в. во Франции уже шло ожесточенное религиозное противоборство между каль-

винистами (гугенотами) и католиками, и которое в итоге приняло форму гражданской войны. 

Возникла угроза существования государства. В этой обстановке в общественном сознании 

все больше укреплялась мысль о том, что мир может быть обеспечен лишь сильной королев-

ской властью. С теоретическим обоснованием этой идеи выступил Жан Боден. 

Жан Боден (1530–1596 гг.) родился в Анжере в зажиточной семье. Юрист по образо-

ванию, с 1559 г. – профессор университета в Тулузе, с 1561 г. занимал судейские должности 

в Париже, в 1571 г. поступил на службу к брату короля герцогу Алансонскому. Он был депу-

татом провинциальных, затем в 1576-77 – депутатам Генеральных штатов. С 1584 г. – гене-

ральный прокурор Лана (город на северо-востоке Франции). Боден занимал компромиссную 

позицию между католиками и гугенотами, за что едва не поплатился жизнью в Варфоломе-



56 

 

евскую ночь. Скончался от чумы в Лане. 

Основные произведения: «Метод легкого познания истории», руководство для ин-

квизиции «Демономания колдунов», заменившее устарелый «Молох ведьм», «Шесть книг о 

республике» – главный труд, в котором он изложил свои взгляды на происхождение государ-

ства, его функции, формы правления. 

Государство. 
Происхождение государства. Государство возникает независимо от воли Бога или 

людей, а на их формы влияет естественная среда – климат, почва и т.д. Что касается проис-

хождения государства, Боден указывает на три возможных способа: 

 обычный (семья постепенно превращается в род, затем старейшины получают 

власть по неписаным законам, и позднее это событие фиксируется «на бумаге»); 

 общественный договор (идеальный способ, когда из слабых родов складыва-

ются могущественные империи); 

 распад крупных государств. 

 Согласно определению Бодена государство - это «осуществление суверенной властью 

справедливого управления многими семьями и тем, что находится в их общем владении». 

Главный признак государства суверенитет. Суверенитет – это постоянная и абсо-

лютная власть государства. Суверенитет обладает пятью свойствами: 

1. Суверенитет един и неделим. Это означает, что он не может быть разделен, 

например, между королем и народом. 

2. Суверенная власть постоянна, т.е. ее нельзя передать на время или на других 

условиях какому-либо лицу. 

3. Суверенная власть неограниченна и надзаконна, т.е. суверен может изменять 

любые законы по своему усмотрению, но только человеческие. 

4. Суверенная власть подчиняется только божественным и естественным законам, 

но не религиозным догмам. 

5. Суверенитет может принадлежать либо одному человеку, либо меньшинству 

населения страны, либо всем дееспособным лицам. 

Форма государства. В зависимости от того, в чьих руках сосредоточен суверенитет, 

Боден выделяет следующие формы государства: демократия, аристократия и монархия. Де-

мократия – худший способ осуществления суверенитета, т.к. народ не способен прийти к 

правильным решениям. Аристократия и ограниченная монархия – неустойчивые формы. Са-

мой рациональной и экономичной формой является абсолютная монархия, способная даже в 

условиях смуты навести порядок и сплотить страну. 

Право. Препятствием к превращению абсолютной власти в произвол являются общие 

для всех народов законы: божественные, естественные и человеческие. Позитивное право, 

устанавливаемое суверенной властью не должно противоречить этим законам. Его задача – 

не допустить вырождения монархии в тиранию. Право – как выражение разума включает 

нормы, определяющие, что хорошо и справедливо в государстве. Под «выражением разума» 

или «разумного начала», или «незыблемых требований в праве» Боден понимал защиту пра-

ва частной собственности, права на индивидуальную семью, частную семейную жизнь. «Ра-

зумное начало» воплощается в божественном и естественном праве, международном праве, 

законах страны, отражающих ее историческое развитие. 

 

1.6.12. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы 
Возрождение интереса к античному наследию повысило интерес к работе Платона 

«Государство». Развитие идей Платона о социальной справедливости привело к возникнове-

нию в Европе нового направления в политико-правовой мысли – утопическому социализму. 

Видными представителями идей социализма в тот период были Томас Мор, давший этому 

течению имя, и Томмазо Кампанелла, которые развили античные идеи всеобщего равенства 

и адаптировали их к реалиям своего времени. 

Томас Мор (1478-1535 гг.). Происходил из дворянской семьи, получил образование в 
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Оксфорде. В 18 лет поселился в монастыре, но обета не принял, женился и занялся адвокат-

ской практикой. Вскоре Мор, опираясь на связи с лондонским купечеством, был избран в 

парламент, назначен лорд-канцлером. Разошелся во взглядах с Генрихом VIII, когда король с 

согласия парламента и собора духовенства приступил к «верхушечной реформации», объ-

явив себя главой англиканской церкви. В 1532 г. Мор был отстранен от должности и в июне 

1535 г. казнен по обвинению в государственной измене. В отличие от гуманистов Италии и 

Франции, резко критиковавших папский престол, Т. Мор был ревностным христианином-

католиком. Более того, католическая церковь в ХХ веке причислила его к лику святых. 

Главное произведение: «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наилуч-

шем устройстве государства и о новом острове Утопия» более известно как «Утопия» (от 

двух греческих слов - нет и место) написана в 1516 г. и многие идеи в ней заимствованы у 

Платона. «Утопия» создавалась в эпоху великих географических открытий и по форме пред-

ставляет собой рассказ о странствиях Рафаила Гитлодея (в переводе «пустомеля»), который 

открыл остров Утопия. Книга делится на две части: в первой Мор критикует современное 

общество, анализирует порядки, существующие в Англии, причины социальной несправед-

ливости и преступности. Во второй части Мор изображает во всех подробностях обществен-

ный и политический строй Утопии. 

Утопия представлена в виде федерации из 54 городов. Управление каждого из них ос-

новано на выборных началах. Каждые 30 семей избирают на год филарха. Во главе 10 фи-

лархов стоит протофиларх. Протофилархи образуют сенат, возглавляемый князем, избирае-

мым филархами тайным голосованием из 4-х кандидатов, предложенных народом. Все 

должностные лица избираются на 1 год, за исключением князя, занимающего свою долж-

ность пожизненно, если не будет заподозрен в тирании. Функции должностных лиц: кон-

троль за соблюдением законов, организация и надзор за общественными работами. Таким 

образом, исполнительная власть и судебная совмещаются. 

Важнейшие вопросы – продолжительность рабочего дня, количество продуктов, не-

обходимых для общества, их распределение – решаются народным собранием. Оно же изби-

рает большую часть должностных лиц и заслушивает их отчеты. 

Форма правления носит смешанный характер: глава государства – князь, функциони-

руют также сенат и народное собрание. 

Религия. В Утопии господствует полная веротерпимость: одновременно существует 

несколько культов, нет никаких ограничений, связанных с принадлежностью к той или иной 

религии, но атеизм не допускается. И все же так как сам Мор был католиком, основная рели-

гия на острове все же существует – католицизм, но рационализированный и освобожденный 

от всего, что Мор считал лишним (к примеру, священники избираются народом). 

Право. Мор одним из первых подчеркнул, что сложность и запутанность современно-

го законодательства отвечает интересам богатых и направлено против трудящихся. Поэтому 

в Утопии законов мало, их формулировки настолько четки, что в юристах нужды нет. Не 

нужно сложное законодательство еще и потому, что споры между жителями редки, т.к. нет 

частной собственности, а преступления немногочисленны. 

 Наказания. Преступников не казнят, а приговаривают к общественным работам. По 

мнению Мора, принудительные работы – более гуманная мера наказания, чем широко рас-

пространенная в его время смертная казнь. Утопийцы, совершившие тяжкие преступления, 

обращаются в рабство. 

Какие же трудности лежат на пути построения нового общества? Основное препят-

ствие Т. Мор видел в жадности и гордости богачей. Он рассчитывал на силу разума и исто-

рический случай. 

  

Томмазо Кампанелла (1568-1639 гг.) родился в Калабрии (Южная Италия) в семье 

сапожника. До пострижения в монахи ордена доминиканцев (1583 г.) носил имя Джованни 

Доменико. Впервые арестован инквизицией по обвинению в ереси в 1594 г., выдержал четы-

ре процесса, сопровождавшиеся пытками, освобожден в 1598 г. В том же году принял актив-
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ное участие в заговоре (был раскрыт в результате доноса), целью которого было освобожде-

ние его родины Калабрии, от испанского ига, за что был приговорен к пожизненному заклю-

чению и провел 27 лет в тюрьме. В заточении написал множество книг по философии, бого-

словию, медицине, астрологии, математике, политике. Освобожден в 1629 г., благодаря вме-

шательству папы Урбана VIII, уехал в 1634 г. в Париж, где и прожил в нищете последние го-

ды. 

Главное произведение: «Город Солнца» написан в заключении в 1602 г., т.е. спустя 

100 лет после «Утопии» Т.Мора и в один год c «новой Атлантидой» Ф. Бэкона. Видимо, 

Кампанелла был знаком с творчеством Мора – его влияние на автора «Города Солнца» весь-

ма заметно. Рассказ ведется от имени путешественника, который посетил этот город, распо-

ложенный на острове где-то у экватора. 

Город Солнца – это город-государство, обитатели которого ведут «философский образ 

жизни общиной». Для них характерна общность имущества, включая жен, обязательность 

труда (самые тяжелые работы считаются самыми почетными). От физического труда избав-

лены только ученые-жрецы, занимающиеся организацией производства, а также осуществ-

лением духовного и политического руководства обществом. 

Управление городом. Город Солнца – теократическая республика, организованная по 

образцу монашеского ордена. Управляет государством верховный первосвященник – Мета-

физик (Солнце), избираемый из мудрейших и ученейших граждан. В его руках светская и 

духовная власть, от которой он может отказаться, если на его взгляд, найдется более умный. 

Ему помогают три соправителя - Могущество, Мудрость и Любовь, которые соответственно 

управляют делами войны и мира, искусством и науками, деторождением, медициной, воспи-

танием и всем, что касается личной жизни и быта.Эти четверо – единственные в городе, на 

решения которых народ не может оказывать влияния. Остальные должностные лица – вы-

борные. Должностные лица это – лица, ведающие узкими специализациями: Верховный куз-

нец, Гончар, Скотовод, Агроном, Воспитатель и др., которые образуют коллегию высших 

должностных лиц. Это так называемое правление «знающих». 

Каждые две недели созывается Большой совет - собрание граждан, на котором при-

сутствуют совершеннолетние, достигшие 20-ти летнего возраста. Каждому предоставлено 

право высказываться по поводу имеющихся в государстве недостатков, участвовать в обсуж-

дении важных вопросов, в том числе о кандидатурах на высшие должности. 

Право. Относясь отрицательно к запутанному законодательству Италии, Кампанелла 

пишет, что у соляриев законы немногочисленны, кратки и ясны, тексты их вырезаны у две-

рей храма. Упрощено и судопроизводство: процесс гласный, устный, быстрый. Наказание 

наступает за малодушие, гордость, нерадивость. За умышленные преступления действует 

принцип талиона. Наказания - смертная казнь, телесные наказания, изгнание. Так как Кампа-

нелла подвергался пыткам и тюремному заключению, то у соляриев пытки недопустимы и 

тюрем нет. 

Отметим, что общества утопийцев и соляриев – это, по существу, тоталитарные поли-

цейские государства, где жизнь граждан жестко регламентирована и любое отклонение от 

«нормы» строго преследуется. Нормируется численность населения, продукты распределя-

ются, отсутствует частная собственность и деньги, все должны одинаково одеваться, произ-

водительный труд обязателен. 

Таким образам, в проектах идеальных государств, предложенных Т. Мором и Т. Кам-

панеллой, речь идет отнюдь не о свободном обществе, а о принудительном равенстве граж-

дан. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 
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Часть 1. Европейское Средневековье 

1. Теократические теории государства 

2. Средневековые ереси: богумилы, катары и вальденсы. Восстания городского и 

сельского населения. Дж. Уиклиф 

3. Политика и право в сочинениях Фомы Аквинского 

4. Политико-правовые взгляды Марсилия Падуанского 

 

Часть 2. Возрождение и реформация в Западной Европе 

1. Возрождение: понятие и характерные черты 

2. Политические и правовые взгляды Николо Макиавелли 

3. Реформация: понятие и характерные черты 

4. Лютеранство. Идеи Мартина Лютера 

5. Кальвинизм. Жан Кальвин 

6. Томас Мюнцер и его взгляды 

7. Течение монархомахов, или тираноборцев 

8. Учение Ж. Бодена о государстве 

9. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы 

 

Контрольные вопросы для самоконтроля и задания для практического занятия 

 

Часть 1. Европейское Средневековье 

 

1. Что такое каноническое право? 

2. Каково содержание «теории нравственного закона» А. Аврелия? 

3. В чем особенность теологического мировоззрения Средневековья? 

4. Каково понятие человеческого закона в учении Ф. Аквинского? 

5. Каково соотношение светской и церковной власти по Ф. Аквинскому? 

6. Ф.Аквинский о формах государства. 

7. В чем суть учения М. Падуанского о разделении государственной власти? 

8. Каковы особенности еретических движений Средневековья? 

9. Каковы основные направления средневековых ересей? 

10. В чем состоит основное отличие бюргерской ереси от крестьянско-плебейской? 

 

Часть 2. Возрождение и реформация в Западной Европе 

1. Каково понятие и характерные черты Возрождения? 

2. Как соотносятся политика и мораль по Макиавелли? 

3. Что такое макиавеллизм? 

4. Каковы понятие и основные черты Реформации? 

5. В чем суть учения М. Лютера о «двух порядках»? 

6. Чем учение Ж. Кальвина отличается от взглядов М. Лютера? 

7. Какие существуют способы происхождения государства по Ж. Бодену? 

8. Что такое суверенитет по Бодену? 

9. Чем отличаются идеальные государства Платона, Т.Мора и Т. Кампанеллы? 

10.  Каковы особенности права в «городе Солнца»? 
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1.7. Практическое занятие «Политические и правовые учения Арабского Востока 

в период возникновения и развития феодализма (VI-XV вв.)» 

 

1.7.1. Политико-правовые идеи философов Арабского Востока 
В VII в. вследствие разложения первобытно-общинного строя, ускоренного быстрым 

развитием товарно-денежных отношений, образовалось Арабское государство (Арабский ха-

лифат), быстро раздвинувшее свои пределы и установившее господство арабов на обширных 

территориях Передней и Средней Азии, Северной Африки и Юго-Западной Европы (Пире-

нейский полуостров). 

В этом большом государстве было высоко развито городское ремесло, широкий раз-

мах получила торговля, значительны были успехи науки во всех ее отраслях и культуры. 

Высокого уровня развития в странах, входивших в состав Арабского халифата, до-

стигла философская мысль. У ряда философов, например Ибн Баджи (латинизированное имя 

Авснпаце, или Авем-пас) и Ибн Рушда (латинизированное имя Аверроэс) обнаруживаются 

материалистические тенденции, хотя и в непоследовательной и нерешительной форме. 

Общественно-политические и социальные проблемы поднимали в своих сочинени-

ях Аль-Фараби, Ибн Бадж и Ибн Хальдун. 

  

Аль-Фараби. «Аристотелем Востока» называли мыслителя аль-Фараби (873–950), ав-

тора комментариев к сочинениям Аристотеля. Тематика трудов аль-Фараби обширна – про-

блемы метафизики, анализ законов и категорий бытия, логика, а также социально-

политические вопросы. Учению об общественной жизни посвящен ряд социально-этических 

трактатов Аль-Фараби – «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», «Книга о 

достижении счастья», «Указание путей счастья», «Гражданская политика», «Книга о войне и 

мирной жизни», «Книга изучения общества», «О добродетельных нравах». Опираясь на по-

литические и этические идеи греческих философов, прежде всего, Платона и Аристотеля, и 

используя социальные идеи Древнего Востока, Аль-Фараби разработал стройную теорию 

общественного устройства. Люди не могут жить в одиночку, и минимальный уровень объ-

единения, на котором возможно устроение добродетельной жизни, - это город. В городе, ко-

торый добродетелен, должна царить строгая иерархия. Имам добродетельного города – его 

глава – устанавливает единые для всех истинные законы. «Первый» имам (устанавливающий 

законы) должен обладать пророческим даром в отличие от «последующих», применяющих 

эти законы. Управление – это искусство правильно распределить действия и умения людей в 

добродетельном городе, чтобы они способствовали поддержанию их жизни и направили бы 

обитателей города к истинному счастью. В добродетельных городах стремятся к достиже-

нию истинного счастья для всех жителей, господствует добро и справедливость, осуждаются 

несправедливость и зло. Добродетельным городам Фараби противопоставляет невежествен-

ные города, правители и жители которых не имеют представления об истинном счастье и не 

стремятся к нему, а уделяют внимание только телесному здоровью, наслаждениям и богат-

ству. Противоположность добродетельному составляют различные категории заблудших го-

родов. 

  

Ибн Бадж. «Первым философом» Андалусии называли Ибн Баджа (1082–1138). В те-

чение 20 лет он был советником губернатора сначала Гренады, а затем Сарагосы. Перебрав-

шись в Фес (Марокко), он был объявлен атеистом, игнорирующим Коран и догмы ислама. 

Передовой мыслитель Ибн Баджа считал задачей человека нравственное и умственное со-

вершенствование. Враги упрекали его в том, что он пренебрегает священными книгами, за-

нимается одними только математическими науками и не верит в загробную жизнь. 

Свои взгляды Ибн Бадж изложил в главном труде – «Образ жизни одинокого». Уче-

ный исходит из представления о неуклонном развитии человека, которого сравнивает с рас-

тением, находящимся в процессе непрерывного роста и изменения. 
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В этой же книге Ибн Бадж создает образ идеального государства, в котором не будет 

надобности ни во врачах, ни в судьях. Врачи не будут нужны потому, что люди не будут до-

пускать излишеств в пище, а судьи потому, что отношения людей будут основаны на любви, 

исчезнут угнетение, споры, коварство, не будет нарушения законов и обычаев. 

Мудрецы («одинокие») – чужие в семье и в обществе, их окружающем. Мысленно они 

пребывают в идеальной республике, которую Ибн Бадж объявляет их родиной. 

Путь к установлению совершенного государства для Ибн Баджа лежит не через внеш-

ние преобразования, а через совершенствование отдельных людей. Ибн Бадж не считает обя-

зательным для «одиноких» уединение и самоизоляцию, мудрецы должны поддерживать об-

щение в меру необходимости. Но они должны чувствовать себя в несовершенных государ-

ствах гражданами будущего государства, как бы ростками, элементами идеального государ-

ства. 

Мыслитель проповедует пассивное отношение к несовершенствам существующего 

общественного и политического строя. Он заявляет, что мудрец, сознавая недостатки обще-

ственного и политического устройства жизни, не должен быть активным участником поли-

тической жизни, стремясь достигнуть идеала личным совершенствованием. 

  

Философ, историк Ибн Хальдун (1332–1406) – автор обширной истории арабов, пер-

сов, берберов и других народов «Книга поучительных примеров и ведения из истории ара-

бов, персов, берберов и других современных им народов». Во вводной части своего произве-

дения, называемой «Мукаддима», или Пролегомены», содержащей изложение взглядов Ибн 

Хальдуна на природу общества и государства, мыслитель стремится вскрыть закономерности 

общественного развития, в особенности влияние климата, почвы на нравы и учреждения лю-

дей, пытается показать развитие семьи и форм государства. 

В своей идеалистической концепции исторического развития он не вскрывает дей-

ствительных взаимосвязей, а в основном повторяет положения, высказанные еще Аристоте-

лем в его «Политике» относительно влияния климата и почвы, форм правления и некоторых 

других сторон жизни общества на ход его развития. 

Государство Ибн Хальдун рассматривает как следствие присущих людям естествен-

ных свойств, заявляя, что люди в отличие от других живых существ испытывают потреб-

ность в установлении власти и правительства. Стремясь представить государство как органи-

зацию, полезную для всех граждан, он утверждает, что объединение людей служит целям их 

взаимопомощи и возникло для совместного добывания средств существования. Монархию 

он объявляет формой, соответствующей природе человека, и в качестве политического идеа-

ла отстаивает сильную монархическую власть 

 

1.7.2. Политико-правовые взгляды поэтов-мыслителей Востока 
Феодальные отношения стали складываться на территории современной Грузии, Ар-

мении, Азербайджана, еще в IV-VI вв. н. э. Крупные землевладельцы закрепощали свобод-

ные крестьянские массы, на что крестьянство отвечало восстаниями против своих хозяев. 

Христианская церковь и ислам в этой борьбе часто выступали в поддержку феодаль-

ной власти. Поэтому народные движения были направлены против церкви и религиозных 

догматов, облекались, как и в странах Европы, в форму ересей. 

Передовые мыслители этих народов выдвигали учения, не зависимые от богословия, 

нередко критически относившиеся к догматам веры (Патрадзе, Давид Анхахт и др.). 

Идеологи крестьянских масс открыто выступали против феодального строя и форму-

лировали ряд еретических учений. 

В первой половине IX в. в Азербайджане возникает крупное антифеодальное движе-

ние восстание Бабека, которое шло под лозунгом восстановления старых общинных поряд-

ков, отмены феодальной эксплуатации и ислама. Восстание было поддержано городскими 

низами, и для его подавления халифату, господствовавшему в то время в странах Закавказья, 

пришлось двинуть свои вооруженные силы. 
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В IX в. в Армении возникла ересь так называемых тондракийцев, выражавших чаяния 

крестьянских масс в их борьбе против феодальной знати. Под лозунгами тондракийцев раз-

вернулось широкое крестьянское движение, сопровождавшееся рядом восстаний и переки-

нувшееся за пределы Армении. 

Основатель этого движения – Смбат Зарехаванци, мыслитель, хорошо знакомый с 

философией и богословием, обучавшийся в Византии и Персии. Странствуя по Армении, он 

проповедовал свое учение и приобрел немало последователей. Центром пропаганды ереси 

стало селение Тондрак, по имени которого и было названо движение. Тондракийцы отверга-

ли церковные обряды, отрицали веру в загробную жизнь и божественность Христа, настаи-

вали ни демократизации церкви. Они проповедовали общность имуществ и организацию 

жизни на общинных началах. 

 

Шота Руставели 
Значительная веха в истории политической мысли – замечательное произведение ге-

ниального грузинского поэта Шота Руставели (1172–1216) – поэма «Витязь в тигровой шку-

ре». Творчество Руставели относится к правлению царицы Тамары (XII в.), когда феодальная 

Грузия, простиравшаяся вместе с вассальными владениями от Черного до Каспийского моря, 

достигла значительного могущества и высокого уровня развития культуры. 

Поэма Руставели отражает свободное от религиозных принципов, жизнерадостное, 

гуманистическое миросозерцание. В ней воспевается сильная, активная личность, стремяща-

яся к возможно полному удовлетворению всех потребностей человека. Поэма далека от хри-

стианского аскетизма, от проповеди смирения и отречения от благ мира, проникнута радост-

ным, жизнеутверждающим настроением. 

Руставели воспевает верность данному слову, преданность друзьям, храбрость, щед-

рость, правдивость, патриотизм и ополчается против лжи, трусости, измены, лести. Он при-

зывает своих героев «служить правде». Он убежден в том, что «зло недолговечно, а добро 

живет века». 

«Будь силен в борьбе с врагами, защищай родной предел», - говорит Руставели. «В 

жизни я рабом не буду, не страшусь своих врагов. Храбрый, горести отвергнув, с храбрым 

сердцем в бой готов». С особой силой обрушивается Руставели на измену и вероломство: 

«Не жалей добра для верных, вероломным – смерть удел». Он высоко расценивает искрен-

нюю, верную дружбу: «Справедливейшая надпись есть в Китае на горах: «Кто себе друзей не 

ищет, самому себе враг!». При этом Руставели проповедует дружбу различных народов, не 

допуская преимущества одних перед другими. 

В своих политических взглядах Руставели остается защитником современного ему 

феодального государственного строя. Он одобряет ту политическую форму, которая суще-

ствовала в его время в Грузии, - монархию с феодальной курией при царе, с отношениями 

сюзеренитета-вассалитета, связывающими феодалов между собой. Главные герои поэмы 

(Тариэли Автандил) – преданные и почтительные вассалы, бескорыстные служители своего 

патрона, храбрые и самоотверженные рыцари. 

Царь – полноправный глава государства, приказы которого – закон для подданных: 

«Будь готов ты первым делом выполнять приказ царей». Дидебулы - сановники, окружаю-

щие царя, говорят ему: «Будем мы тебе покорны; твой приказ для нас закон». 

Руставели – поэт и идеолог феодальной аристократии. Народные массы не участвуют 

в его произведении. Однако отдельные, вскользь брошенные слова раскрывают его любовь к 

народу. 

  

Низами Ганджеви 
Передовые взгляды выражал гениальный поэт-мыслитель Азербайджана Низами Ган-

джеви (1141–1203). В своих поэмах («Хамса», или «Пятерица», «Сокровищница тайн», «Хо-

сров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Искандернамэ») Низами осуждал 

деяния шахов и феодалов, призывал правителей к гуманному обращению с трудящимися. 
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«...Насилие – зло, – поучает Низами, – тебе же лучше, если ты обласкаешь райатов» (кресть-

ян). «Насилие – разрушитель царства». «Вечное счастье (или могущество) лишь от неугнете-

ния». 

Правитель не должен допускать несправедливости и произвола. «Царство становится 

устойчивым от правосудия. Дела твои устроятся твоим же правосудием». Но, призывая ша-

хов к гуманности, Низами позднее отказывается от своих надежд на справедливого монарха 

и говорит о том, что все монархи похожи друг на друга и одинаково несут народу лишь 

насилие и гнет. В поэме «Искандернамэ» Низами изображает идеальное общество, где осу-

ществлено не только политическое, но и имущественное равенство, где все помогают друг 

другу и никто не знает бедности. «Никогда мы не опасаемся воров, – говорят про себя граж-

дане этого общества, – нет у нас в городе воеводы, в деревне – караульных... Нет у нас в до-

мах замков и запоров, нет сторожей при коровах и овцах... На золото и серебро мы не 

льстимся, и никому оно не нужно». «В государстве этом нет судов, его граждане не ведут 

войны, не льют крови». Низами провозглашал равенство рас: «И белый, и черный – все дети 

земли; эфиоп – черный, как железо, у него черна кожа, но чиста душа!» 

  

Алишер Навои 
В Средней Азии феодальные отношения стали складываться с V в. В этот период уже 

выделилась землевладельческая аристократия, закрепощавшая крестьянство. Уже с этого 

времени классовая борьба приняла самые острые формы. 

В конце V в. развернулось широкое крестьянское движение, вождем которого был 

Маздак. Исходя из господствовавших в Персии представлений о борьбе двух начал в мире – 

доброго и злого, Маздак оспаривал правомерность феодальной земельной собственности и 

заявлял, что частная собственность на землю явилась следствием действия злого начала в 

мире. Он призывал крестьян захватывать имущество богачей и делить его между собой. 

В VII в. началось завоевание среднеазиатских территорий арабами, завершившееся в 

первой половине VIII в. Завоеватели ввели налог на сельское хозяйство – «харадж», дости-

гавший трети урожая и даже более. Гнет завоевателей, усугубивший гнет местной знати, рез-

ко ухудшил положение крестьян и городской бедноты. Народ поднимает восстание. Особен-

но значительным было восстание, развернувшееся в 70-х годах VIII в. под руководством ре-

месленника; из города Мерва Хашим-Ибн-Ха-кима, по прозванию Муканна. Это движение 

было направлено против господства арабов и против ислама, к которому склонялась местная 

знать. В общественно-политических взглядах восставших воспроизводились основные по-

ложения маздакизма. 

Мусульманское духовенство в борьбе с передовыми идеями, враждебными религиоз-

ному мировоззрению ислама, поощряло мистицизм и религиозный фанатизм. Оно использо-

вало в этой борьбе, особенно в XIII – XIV вв., мистическое течение суфизма, а позднее – воз-

никший в XIV в. в Бухаре мюридизм. Это наиболее агрессивное направление в исламе, про-

пагандировавшее нетерпимость к иноверцам и призывавшее к захватническим войнам в ин-

тересах феодальной верхушки мусульманских стран. 

Выдающимся мыслителем народов Средней Азии был родоначальник узбекской ли-

тературы Алишер Навои (1441–1501). В этот период обширная империя Тимура распалась, и 

между его потомками шла борьба за отдельные ее части. Он родился в Герате, столице Хо-

расана, жил и работал, кроме Герата, в Самарканде и Мешхеде. Навои писал на фарси, но ос-

новные свои произведения предпочитал писать на родном, узбекском, языке и положил 

начало литературе своего народа. Вершина творчества Навои – «Пятерица», представляющая 

«ответ» на «Пятерицы» Низами. В конце жизни Навои написал аллегорическую поэму «Язык 

птиц» и философско-аллегорический трактат «Возлюбленный сердец», посвященный 

наилучшему устройству общества. 

Передовой деятель и мыслитель своей эпохи, поборник просвещения, обличающий 

ханжество и лицемерие богачей, Навои подвергает сомнению отдельные догматы религии, 

веру в загробную жизнь. 
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Навои, по происхождению принадлежавший к знаменитому роду, бичевал произвол и 

насилия правителей, призывал феодалов умерить свой нажим на крестьянские массы, а пра-

вителей – служить интересам народа. Далекий от идей народоправства, Навои создал образ 

просвещенного монарха, заботящегося о благе народа о развитии культуры. Монарх, по сло-

вам Навои, должен быть строгим и непреклонным, величественным и щедрым, страшным 

для злодеев и врагов страны. Царь должен заботиться о подданных, «на страже стоя всена-

родных благ». Царь – «тень Бога на земле»; он – помощник Бога, разделяющий все его свой-

ства. Подобно Богу, он милосерд, «целитель он, но и воитель он, и мститель он». Царь – ис-

точник милостей и наказаний. Он не должен быть, однако, ни слишком суровым, ни черес-

чур мягкосердечным. «Есть мера милостей и мера кар: их соблюдение – государей дар». 

Навои бичует властителей, живущих в роскоши и пороках за счет грабежа народа. В 

их дворцах «ткань ковров из душ людских свита, в рубин и пурпур кровь перелита, за счет 

народа позолота здесь...». Пируя по ночам, властители днем угнетают обездоленных людей: 

«насилье выпускают из ворот и грабят для своих пиров народ. И свозят все, что удалось со-

брать, и начинают снова пировать». 

  

Мхитар Гоша и Фрик 
Значительное явление в истории политической мысли Закавказья – творчество армян-

ского мыслителя, общественного и литературного деятеля, богослова Мхитара Гоша (1120 

или 1130–1213), автора «Басен», «Судебника Мхитара Гоша», включающего гражданское и 

церковное право и применявшегося в разных странах, населенных армянами, вплоть до XIX 

в. 

Во введении, предпосланном «Судебнику», Мхитар Гоша выдвигает идеи естествен-

ного права, придавая богословскую форму своему учению о праве. Гош говорит, что есте-

ственные законы даны Богом человеческой природе и существуют вечно, независимо от воли 

и сознания людей. Эти законы раскрываются в обычаях. 

По природе человек – существо свободное, но так как земля и вода закреплены за ца-

рем и князьями, то неизбежно возникает феодальная зависимость для всех, кто нуждается в 

земле и воде. У Гоша не возникает сомнений относительно правомерности такого порядка 

вещей, правомерности феодальной эксплуатации Действующее феодальное право не нару-

шает, таким образом, по мысли Гоша, вечных, неизменных «естественных» законов. Однако 

он вовсе не склонен был видеть оправдание всех феодальных насилий в религиозных пред-

ставлениях о божественном законе, как это делали реакционные средневековые юристы в 

Западной Европе. В «Судебнике» Гоша звучит призыв не выходить за пределы того, что 

установлено обычаем при взыскании возложенных на крепостных повинностей, не допускать 

несправедливости по отношению к крепостным, быть умеренным, определить точно меру 

повинностей. 

Усиление эксплуатации, рост ремесел и торговли в городах привели к обострению 

противоречий в армянском феодальном обществе. Бедствия трудящихся усугубились завое-

ванием монголов, которому Армения подверглась в первой половине XIII в. Тяжелое поло-

жение крестьянства и городской бедноты отражено в стихотворениях армянского поэта Фри-

ка (1234–1315). Поэт сравнивает князей с волками, которых Бог поставил править людьми. 

Выражая настроения своего народа, он высказывает сомнение в справедливости порядка, 

установленного Богом на земле, и призывает к созданию лучшей жизни для бедняков. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

1. Политико-правовые идеи философов Арабского Востока. Аль-Фараби. Ибн Бадж. 

Ибн Хальдун 
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2. Политико-правовые взгляды поэтов-мыслителей Востока. Шота Руставели. Низами 

Ганджеви. Алишер Навои. Мхитар Гоша и Фрик 

 

Контрольные вопросы для самоконтроля и задания для практического занятия 

 

1. В чем суть теории общественного устройства Аль-Фараби? 

2. Идеальное государство Ибн Баджа? 

3. Что общего в политико-правовых взглядах поэтов-мыслителей Востока: Шота 

Руставели, Низами Ганджеви, Алишер Навои? 

4. Назовите автора произведений, таких как «Басен», «Судебника Мхитара Го-

ша»? 

5. В чем состоит суть идеалистической концепции исторического развития Ибн 

Хальдуна? 
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1.8. Практическое занятие «Политические и правовые учения 

эпохи Просвещения» 

 

Часть 1. Политические и правовые учения 

французских просветителей и утопистов XVIII в. 

 

1.8.1. Понятие и характерные черты эпохи Просвещения 
Мировоззрение, в основе которого лежала идея «общественного договора» и «есте-

ственного права» окончательно сложилось в Европе в XVIII в., в эпоху Просвещения. 

Просвещение – культурно-идеологическое, философское течение, основанное на 

убеждении в решающей роли разума в жизни человека и общества. В основе Просвещения – 

идеалистическое представление об определяющей роли сознания, разума в развитии обще-

ства. Разум стал основным критерием в познании и объяснении мира. Для Просвещения, 

независимо от национальных особенностей его проявления в той или иной стране, характер-

но отрицание всевластия государства и церкви, стремление освобождения личности от со-

словных и религиозных ограничений, демократизм, связанный с приобщением к культуре и 

знанию широких слоев общества, рационализм, означающий веру в неограниченные воз-

можности человеческого разума. 

Первые ростки Просвещения появились в конце XVII в. в Нидерландах (Г. Гроций, Б. 

Спиноза) и Англии (Дж. Локк, И. Ньютон). Отсюда просветительские идеи проникли во 

Францию (Вольтер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескьё), где в середине XVIII в. это тече-

ние достигло своего расцвета. Именно во Франции были разработаны основные идеи про-

свещенческого мировоззрения: приоритет разума как высшей инстанции при решении всех 

проблем человеческого общества, свободомыслие и антидогматизм, антиклерикализм, поли-

тический радикализм. 

Идеи Просвещения, взгляды французских философов-просветителей, особенно Ш. 

Монтескьё и Ж.-Ж. Руссо, оказали значительное влияние на Великую французскую револю-

цию (1789), движение североамериканских колоний Великобритании за независимость и со-

здание США (1776). 

 В Италии, Германии, России эпоха Просвещения началась несколько позже. 

 

1.8.2. Политические и правовые взгляды Вольтера 
Вольтер (Mapи Франсуа Аруэ) (1694–1778 гг.) – философ, писатель, историк. Воль-

тер родился в Париже, в семье, принадлежавшей к среднему, трудовому сословию. Отец его 

был сначала нотариусом, потом служил в счетной палате. 

Повзрослев, Аруэ решил стать писателем, но, по совету отца, нехотя стал изучать пра-

во. Два обличительных стихотворения (в особенности "Puero regnante") навлекли на Аруэ 

первые гонения, высылку из Парижа, потом и заключение в Бастилии. Через некоторое вре-

мя после второго заключения в Бастилию он был выпущен на волю под условием выезда в 

Англию. Двухлетнее пребывание в этой стране перевоспитало его и окончательно определи-

ло его призвание. Затем состоялся переезд поэта-философа в Берлин, по вызову Фридриха II. 

После трехлетнего пребывания в столице Пруссии был сухо отпущен королем после какого-

то смотра. Вольтеру пришлось направиться в Швейцарию, где сначала он поселился у ворот 

Женевы, а затем в замке Ферней, на границе Франции и женевской территории. 

Несколько попыток добиться свободного возвращения в Париж оставались безуспеш-

ными; но Вольтер, опираясь на свою громадную популярность, решился осуществить свое 

желание назло всем запретам. Утомление от дороги отразилось на его болезненном состоя-

нии; оно быстро ухудшилось, и через несколько дней Вольтера не стало (30 мая 1778 года). 

Основные произведения: «Философские письма», «Метафизический трактат» (издан 

посмертно), «Основания философии Ньютона», «Век Людовика XIV», «Микромегас», «Опыт 

о нравах и духе народов и об основных фактах истории от Карла Великого до Людовика 

XIII», «Сократ», «История Российской империи в царствование Петра Великого», «Карман-
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ный философский словарь», «Несведущий философ» и др. Произведения в полном издании 

Моланда (1878–1885) составляют 52 тома. 

Государство: Вольтер отражал позиции той части французской буржуазии, которая 

не претендовала на власть, а ставила лишь требования о реформах и гарантиях, готовая огра-

ничиться скромной программой просвещенного абсолютизма. 

Вольтер выступал против католической церкви, против духовенства и фанатизма. Он 

смело и настойчиво требовал отмены несправедливых приговоров, вынесенных церковными 

судами, добиваясь реабилитации невинно осужденных жертв церковной власти. 

Он считал, что все последствия существующего общества происходят от отсутствия 

просвещения, от невежества, которое поддерживается церковью. Стоит только устранить 

невежество, суеверие, фанатизм – и все пойдет на лад. Он призывал к борьбе за науку и про-

гресс, надеясь, что «союз королей и философов» расчистит почву для развития человеческо-

го общества. 

Но хотя Вольтер и осуждал католическую церковь, и выступал против нее, все же он 

учитывал значение религии как средства удержания масс в повиновении и считал необходи-

мым ее сохранение в качестве узды для народа. Ему принадлежат известные слова: «Если бы 

не было Бога, то его надо было бы выдумать». 

Форма государства. Вольтер – сторонник просвещенного абсолютизма. Он считал, 

что просвещенный король, обладающий доброй волей, сможет осуществить всю намеченную 

им обширную программу реформ. Нельзя не видеть, однако, симпатий писателя к англий-

скому государственному строю, к конституционной монархии, которой просвещенный абсо-

лютизм должен был в результате реформ – без революции – уступить место. 

Однако первоначальной формой государства Вольтер считал не монархию, а респуб-

лику. Монархия возникает позднее в результате завоевания и возвышения военного вождя. 

Соглашаясь примириться с монархией, если она будет просвещенной монархией, про-

свещенным абсолютизмом, Вольтер в своей политической программе ограничивался требо-

ванием реформ, которые были бы направлены на устранение основных феодальных институ-

тов. 

Прежде всего он требовал уничтожения привилегий духовенства, упразднения тех 

особых церковных судов, которые действовали во Франции, изъятия у церкви регистрации 

актов гражданского состояния, которая должна, по его мнению, производиться органами 

государства. Он проектировал перевод всего духовенства на жалованье, превращение духов-

ных лиц в государственных чиновников. 

Вольтер предлагал также отменить феодальные повинности, лежавшие на крестьянах, 

уничтожить таможни, расположенные внутри Франции, на границах крупных феодальных 

владений. Он требовал единого права вместо бесчисленных кутюмов, то есть систем местно-

го права, различных в каждой провинции. 

Право. Как и многие другие мыслители своего времени, Вольтер пользовался для 

критики идеей естественного права. Сего точки зрения, естественные законы – это законы 

разума, законы, которые дает человечеству природа: «Быть свободным, иметь вокруг себя 

только равных – такова истинная жизнь, естественная жизнь человека». 

Под свободой Вольтер понимал отмену крепостнических отношений. Вместе с тем 

свобода – это свобода мысли, свобода печати, свобода совести; отсутствие всякого произво-

ла: «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов». 

Когда Вольтер говорил о равенстве, он имел в виду формальное равенство перед за-

коном, то есть отмену феодальных привилегий и установление равной для всех гражданской 

правоспособности, но отнюдь не равенство общественного положения: «В нашем несчаст-

ном мире, – говорил он, – не может быть, чтобы люди, живя в обществе, не разделялись бы 

на два класса, один класс богатых, другой – бедных». 

Частную собственность Вольтер считал необходимым условием благоустроенного 

общества. Только собственники, по его убеждению, должны наделяться политическими пра-

вами. Он высказывался за «свободу труда», под которой он подразумевает не что иное, как 



68 

 

свободу буржуазной эксплуатации: право продавать свой труд тому, кто больше за него 

предложит. Мыслитель также стоял за буржуазные общественные порядки, которые должны 

были сменить крепостничество, тормозившее дальнейшее экономическое развитие Франции. 

Вольтер выдвинул требование соразмерностипреступлений и наказаний. Выступая 

против чрезмерно суровых наказаний, он считал необходимым одновременно принятие мер 

для предупреждения преступлений. Вольтер стоял также за реформу уголовного судопроиз-

водства, высказываясь за отмену системы формальных доказательств и за широкое допуще-

ние защиты в процессе. 

Он добивался уничтожения инквизиции и пыток, которые продолжали еще приме-

няться во Франции. Вольтер требовал реформировать юстицию и, в частности, отменить су-

ществовавшую в его время продажу судебных и иных должностей, которые составляли 

наследственное достояние частных лиц. 

Вместе с тем он был убежден в том, что политическая власть и руководство обще-

ством должны оставаться в руках меньшинства. О массах он говорит свысока, обнаруживая 

полное неверие в силы и способности народа. Активность масс пугала его: «Когда чернь 

примется рассуждать – все погибло». Вольтер не хотел революционного переворота и все 

свои надежды возлагал на реформы «сверху». 

 

1.8.3. Политические и правовые идеи Ш. Л. Монтескье 
Шарль Луи де Секонда барон де Ла Бред де Монтескьё (1689-1755 гг.) родился в 

аристократической семье. Получил образование в колледже, затем изучал право в Бордос-

ском университете и стал адвокатом в 1708 г. В 1713 получил пост советника (судьи) в пар-

ламенте Бордо, в 1716 после смерти дяди унаследовал пост заместителя председателя парла-

мента Бордо (в то время высший судебный орган). Десять лет спустя он продал свою долж-

ность. В 1721 после публикации "Персидских писем", представлявшей собой едкую сатиру 

на дворянское общество, завоевал симпатии широкой читающей публики, уехал в Париж, и в 

1728 был избран членом Французской академии. D 1728-1731 Монтескье предпринял дли-

тельное путешествие по странам Европы: Австрии, Венгрии, Италии, Швейцарии, Нидер-

ландам и Англии. В 1731 вернулся во Францию. Последние годы провел, совершенствуя 

текст «Духа законов» и «Персидских писем». В 1753 написал свое последнее произведение 

«Опыт о вкусе», опубликованное (1757) в «Энциклопедии». Истощенный многолетними ис-

следованиями, почти слепой, Монтескье умер в Париже в 1755 г. 

Основные произведения: «Персидские письма», «Размышления о причинах величия 

и падения римлян», главное произведение «О духе законов» было включено Папой в Индекс 

запрещенных книг. 

Государство. 

Происхождение государства. Ш. Монтескьё, приняв в целом идею «естественного 

состояния», отверг концепцию, при которой образование государства выводилось из требо-

ваний естественного права. Более того он не принял и само понятие общественного договора. 

Возникновение государства он рассматривал как исторически закономерный процесс. По его 

мнению, государство и право появляются вследствие войн, а не договора. Сам общественный 

договор он рассматривал как вручение народом власти правителям, где народ лишь делеги-

рует свою власть и, следовательно, вправе без согласия правителей изменить форму государ-

ства. 

Закономерности общественной жизни Монтескье раскрывает через понятие «общего 

духа нации» (отсюда название его главного труда «О духе законов»). Согласно его учению, 

на общий дух, нравы, законы нации воздействуют физические и моральные причины. 

Физические причины (географические факторы, климат, размеры и положение страны, 

численность населения и др.) определяют общественную жизнь в период выхода народа из 

состояния дикости. К примеру, азиатские народы склонны к подчинению, европейцы – к 

господству. 

Моральные причины (принципы политического строя, религия, обычаи, нравственные 
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убеждения и др.) определяют общественную жизнь позднее, с развитием цивилизации. Эти 

причины воздействуют на общий дух нации сильнее, чем физические. 

Форма государства. Выделяет «правильные» и «неправильные» формы. «Правиль-

ные»: 

 республика, где власть принадлежит всему народу (демократия), либо его ча-

сти (аристократия). Основополагающий принцип республики - любовь к отечеству; 

 монархия (единоличное правление, опирающееся на закон). Ее основополага-

ющий принцип – честь. 

«Неправильной» формой является деспотия – единоличное правление, основанное на 

беззаконии и произволе. Идеал Монтескьё - английская конституционная монархия. Цель 

любой формы государства – сохранение свободы на основе закона. 

Монтескьё обратил внимание на зависимость конкретных форм государства от обще-

го «духа нации» и вслед за античными философами считал, что республика характерна для 

небольших государств, монархия – для государств средней величины, деспотия – для об-

ширных территорий. Но он сделал одно исключение: республика может существовать и на 

большой территории, однако при условии, что эта форма государства будет иметь федера-

тивное устройство. Рассмотрев роль конфликтов в государстве с республиканской формой 

правления, Монтескьё сделал вывод, что только баланс интересов различных социальных 

групп обеспечивает долговременную стабильность государства. 

Разделение власти.      Выделяет в государстве законодательную, исполнительную и 

судебную власти. 

 Законодательная власть - выявляет право и формулирует его в виде положительных 

законов государства. 

Исполнительная власть – предназначена для исполнения законов, устанавливаемых 

законодательной властью. 

Судебная власть – точно применяет закон, «карает преступления и разрешает столк-

новения частных лиц». 

Но это не просто отделение властей друг о друга, а их взаимное сдерживание. Прин-

цип разделения – власть должна принадлежать разным государственным органам. Так, ис-

полнительная власть имеет право вето в отношении решений законодательной, законода-

тельная власть со своей стороны контролирует исполнение законов, привлекает к ответ-

ственности министров за их нарушение. Сосредоточение всей полноты власти в руках одно-

го лица, одного учреждения или одного сословия ведет к злоупотреблению и произволу. 

Право. Ш. Монтескьё, опираясь на представления о справедливости, полагал, что 

естественное право предшествует позитивному, которое есть результат человеческого разума 

и воплощение справедливости. Кроме того, позитивные законы - результат закономерного 

воздействия физических и моральных факторов на правотворческий процесс, т.е. закон (дух 

закона) зависит от климата страны, ее географического положения, формы правления, обы-

чаев, числа людей и пр. 

 В зависимости от объекта регулирования различает три вида законов: закон наций 

(относящийся к международным отношениям), закон политический (регулирует отношения 

правительства и граждан), гражданский закон (регулирует взаимоотношения граждан). При 

этом подчеркивается, что поведение людей регулируется различными законами: естествен-

ным правом, божественным (право религии), церковным (каноническим), международным 

правом (вселенским гражданским правом, по которому каждый народ есть гражданин все-

ленной), общим государственным правом, относящимся ко всем обществам, частным госу-

дарственным правом, имеющим в виду отдельное общество, правом завоевания, граждан-

ским правом отдельных обществ, семейным правом. 

Ш.Монтескьё развил учение о разделении власти и ответственности правительства 

перед парламентом, которое имело большое значение для дальнейшего развития политико-

правовой мысли, он является родоначальником географической школы в социологии, к его 

учению обращались представители исторической школы права, теории насилия, сравнитель-
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ного правоведения. 

 

1.8.4. Политические и правовые взгляды Ж.-Ж. Руссо 
Жан-Жак Руссо (1712-1778 гг.) родился в Женеве. Отец Жан Жака промотал состоя-

ние и дважды высылался из Женевы за нарушение строгих правил кальвинистской морали. 

Мать умерла при родах. Из-за отсутствия денег Руссо не окончил школу и был отдан в обу-

чение ремесленнику. В 1728 он покинул Женеву, работал по найму, был лакеем, учителем 

музыки. В 1741 в Париже сблизился с французскими энциклопедистами и вскоре Д. Дидро 

привлек его к работе над «Энциклопедией» (Руссо является автором нескольких статей по 

вопросам музыки). В 1762 г. Руссо опубликовал политический трактат «Об общественном 

договоре, или Принципы политического права» и роман «Эмиль, или О воспитании», в кото-

ром была подвергнута критике современная система воспитания. Эти работы заинтересовали 

не только общество, но и власти. Опасаясь ареста, Руссо покинул Францию и уехал на роди-

ну. Через восемь лет возвратился в Париж, занимался перепиской нот, а остаток жизни про-

вел в деревне, работая над многотомной «Исповедью». 

Скончался Руссо в июле 1778 г., а во время якобинской диктатуры в 1794 г. прах его 

был торжественно перенесен в парижский Пантеон. 

Основные произведения: «Рассуждение по вопросу: способствовало ли возрождение 

наук и искусств очищению нравов?», «Рассуждения о происхождении и основаниях неравен-

ства между людьми», «Суждение о вечном мире», «Об общественном договоре, или Прин-

ципы политического права» и др. Руссо писал музыку и был родоначальником жанра «коми-

ческая опера». 

Государство. 

Происхождение государства. Естественное состояние Руссо трактует по-новому и 

делит его на два периода. Первый – состояние дикости, которое продолжается тысячелетия. 

Во втором – возникает семья, появляются зачатки морали, частная собственность. Именно 

появление последней порождает конфликты по поводу ее распределения. Но богатые члены 

общества придумали выход, который вроде бы отвечал интересам всех людей, но на самом 

деле закреплял их господство: принять соглашение о создании государственной власти и за-

конов, которым должны подчиняться все. Но такое соглашение - обман. По мнению Руссо 

необходимо принять подлинный общественный договор, где сувереном будет народ. Разви-

вая идею договорного происхождения государства, Руссо видел в общественном договоре 

реализацию народного суверенитета и равенства граждан посредством подчинения каждого 

индивида общей воле, выражающей интересы всего общества.Общая воля,согласно Руссо, 

отличается от «воли всех». Общая воля выражает общие интересы, воля всех – частные, т.е. 

является суммой механическим сложением изъявленных воль частных лиц. Воля и право 

большинства главенствуют над волей и правом личности. Государственные решения должны 

приниматься на основании всеобщей воли. 

Народный суверенитет - ядро учения Руссо. Именно народный суверенитет должен 

при заключении нового договора заменить суверенитет государства. При переходе к госу-

дарству человек отчуждает в пользу образуемого суверена (народа) естественные права на 

защиту своего имущества и своей личности, т.е. народ является сувереном («вся государ-

ственная власть исходит от народа»). Но эти изъятые «мнимые» права затем возмещаются 

гражданину, как члену народа-суверена в виде установленных общественном договором 

гражданских прав и свобод (т.е. происходит обмен естественного состояния на гражданское). 

Имущество и личность становятся объектом защиты всего общества. В результате такого до-

говора образуется республика, в которой господствует общая воля. Предел государственной 

власти определяется общественной пользой. Народный суверенитет имеет два признака: он 

неотчуждаем и неделим. Все граждане равноправны и выступают одновременно и как зако-

нодатели, и как правительство. 

Разделение государственной власти на ветви. 

Законодательная власть принадлежит народу. 
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Исполнительная власть принадлежит Правительству (части народа), назначаемому 

декретом, постановлением народа. Оно приводит в исполнение законы и создается с услови-

ем готовности «жертвовать Правительством для народа, а не народом для Правительства». 

Для контроля над Правительством периодически созываются народные собрания, где обсуж-

даются вопросы: можно ли оставить управление в руках тех лиц, на которых оно возложено, 

или расторгнуть общественный договор, возвратившись в естественное состояние. 

Форма государства. Исследованию форм правления Руссо уделял мало внимания. В 

зависимости от того, в чьих руках находится исполнительная власть, он традиционно выде-

лял монархию, аристократию и демократию. Обосновывая превосходство республиканского 

строя над монархическим, считал, что только республика позволяет реализовать принципы 

демократии, основанной на системе законов, принятых собранием граждан. 

Право. Закон – выражение общей воли. Виды законов: политические, гражданские, 

уголовные и «наиболее важные из всех» - нравы, обычаи и общественное мнение. 

К общественному договору Руссо относил только политические законы. При разра-

ботке законов законодатель должен учитывать географические факторы, нравы народа. Но 

необходимо дождаться зрелости народа, прежде чем подчинять его законам (критиковал 

Петра I за то, что подверг свой народ «цивилизации чересчур рано»). 

Французский просветитель Жан Жак Руссо занимает особое место во французском 

Просвещении. Влияние его идей, как теоретическое, так и практическое, очень велико. Он 

подверг сомнению просветительский культ науки и важность прогресса для будущего разви-

тия человечества. В отличие от других просветителей Руссо сознавал ограниченность разума, 

ставя на первое место чувственное начало человека. Некоторые его идеи были воплощены во 

время Великой Французской революции. Якобинцы считали его своим учителем и оправды-

вали свою диктатуру его учением о народном суверенитете. 

 

1.8.5. Политические и правовые идеи П.-А. Гольбаха, 

К.А. Гельвеция и Д. Дидро 
Передовые политические и правовые идеи выдвигались и отстаивались также фран-

цузскими мыслителями XVIII в. – П.-А. Гольбахом, К.А. Гельвецием, Д. Дидро. 

  

Поль-Анри Гольбах (1723–1789 гг.) родился в Германии в семье винодела. Унасле-

довав от дяди баронский титул и крупное состояние, Гольбах обосновался в Париже и посвя-

тил свою жизнь философии и науке. Его дом стал одним из виднейших во Франции салонов, 

который регулярно посещался передовыми философами и учеными. Салон Гольбаха также 

был основным местом встречи энциклопедистов. Его посещали Дидро, Бюффон, Гельвеций, 

Руссо и др. Гостями Гольбаха также бывали английские ученые и философы Адам Смит, Дэ-

вид Юм, Эдуард Гиббон и др. Гольбах был деятельным сотрудником «Энциклопедии» Д. 

Дидро и Ж. Д’Аламбера. 

Основные произведения: «Система природы», «Всеобщая нравственность», «Есте-

ственная политика» и «Общественная система». 

Государство. 
Происхождение государства. Образование государства П.-А. Гольбах объясняет в 

духе школы естественного права. Так как люди рождаются со страстями, из которых одни 

полезны обществу, а другие вредны, то в обществе может возникнуть опасная борьба этих 

страстей: сильные стали бы угнетать слабых, а более ловкие обманывали бы простодушных. 

Для предотвращения этих опасностей каждое общество нуждается в единой воле и единой 

силе. Каждый индивидуум должен отказаться ради собственного блага от своей независимо-

сти, которая может оказаться гибельной как для него самого, так и для других. Он подчиняет 

свою волю центральной силе, которая предназначена приводить все в движение. 

Мыслитель определяет правительство как силу, установленную общей волей для того, 

чтобы управлять действиями всех членов общества и обязывать их служить его цели. Эта 

цель – безопасность, счастье, сохранение целого и его частей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Как только устанавливается правительство, возникают новые отношения. Один или 

несколько индивидуумов повелевают, остальные повинуются. Одни становятся суверенами, 

другие – подданными. 

Границы повиновения П.-А. Гольбах усматривает в справедливости, в интересах всего 

общества. Эти границы определяются на началах взаимности. Власть законна, если она дей-

ствует в интересах общего блага. Повиновение должно быть разумно и добровольно. 

Он доказывает, что государственная власть существовала всегда и первое, самое при-

митивное ее проявление – власть отца в семье. 

Основанием государства мыслитель считает договор, под которым понимает совокуп-

ность явных или подразумеваемых условий, связывающих людей в общество. Это – законы 

общежития, которым должны подчиняться все люди, так как индивидуум не может ничего 

требовать от других, не доставляя им со своей стороны никаких выгод. Это предписывается 

законом самой природы, и выполнение этого требования необходимо для человеческого сча-

стья. 

Из этого понятия общественного договора П.-А. Гольбах выводит все добродетели, в 

основе которых лежит справедливость. Мы должны делать для других то, что желаем полу-

чить от них. Поэтому требуется уважение к чужим правам и к чужой свободе. Эти обязанно-

сти распространяются на весь человеческий род, который образует собой самое широкое 

общение. 

Международное право. Философ пытается на основании этого вывода установить 

принципы международного права, утверждая, что все народы связаны друг с другом законом 

справедливости, воспрещающим им нападать друг на друга. 

Из принципа справедливости вытекают требования человеколюбия, сострадания, бла-

готворительности и прочие добродетели. Совокупность этих требований составляет есте-

ственное право, основание которого лежит в природе. 

Из естественных прав наиболее священными являются свобода, собственность и без-

опасность. 

Мыслитель считает, что установление общности имущества неразумно и противоре-

чит человеческой природе. Неравенство среди людей, по П.-А. Гольбаху, явление вполне 

естественное, так как проистекает из различия между ними. Оно отнюдь не вредно, а полезно, 

так как побуждает людей к деятельности в своих интересах. 

Отношение к собственности. Основой собственности П.-А. Гольбах считает отноше-

ние, возникающее между человеком и продуктом его труда. Но эта трудовая теория соб-

ственности не мешает философу считать купцов и фабрикантов благодетелями, дающими 

занятие и жизнь целому обществу в процессе собственного обогащения. 

П.-А. Гольбах отрицательно относится к феодальной собственности. Он считает, что 

общественный договор охраняет только буржуазную собственность, феодальная же соб-

ственность должна быть уничтожена. Он требует упразднить все привилегии дворянства, 

феодальные повинности в виде барщины, сеньориальную юстицию и пр.; прямо предлагает 

монархам отобрать у дворян их права. 

Философ высказывается против слишком большого неравенства в распределении бо-

гатств и считает его источником всех социальных бедствий. Он защищает интересы средних 

и мелких собственников, полагая, что интерес государства связан с интересами большинства, 

и требуя, чтобы большинство граждан было занято полезным трудом и обеспечено благосо-

стоянием, так как «нет отечества для неимущего». 

Форма государства. Первоначальной формой государства, по П.-А. Гольбаху, была 

монархия, которая уподобляется власти отца в семье. Характерно, что он считает, что нельзя 

установить одну форму правления, подходящую для всех людей. Различия климата, нравов, 

мнений, предрассудков и всевозможных потребностей делают невозможным установление 

формы правления, годной при всех обстоятельствах. 

Во взглядах П.-А. Гольбаха на монархию нет полной ясности и последовательности. 

Он как будто не является ее сторонником. Но в то же время он не предлагал ликвидации мо-
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нархии во Франции. 

Философ отвергает деспотизм, но боится революции. Он заявляет, что истина дей-

ствует мирными, хотя и медленными путями. Голос разума не требует восстаний и крови. 

Одно просвещение улучшает состояние человечества. П.-А. Гольбах боится народа, утвер-

ждая, что им обычно верховодит безумство и яростный гнев, и заявляет, что народ следует 

«держать в узде». 

Мыслитель является сторонником конституционной монархии, которая, по его мне-

нию, может быть устроена так, чтобы обеспечить гражданам пользование их естественными 

и неотчуждаемыми правами. 

П.-А. Гольбах считает, что форма правления даже не имеет значения, лишь бы прави-

тельство обеспечило счастье наибольшему количеству граждан. Это осуществимо лишь то-

гда, когда каждому гражданину будет предоставлена свобода в правомерных границах, даю-

щая каждому индивиду возможность работать для своего счастья, не принося вреда сограж-

данам. В определении свободы П.-А. Гольбах примыкает к Ш.Л. Монтескье. Она обеспечена 

там, где господствует закон. Свобода не связана с формой правления. В демократии, по его 

мнению, народ часто не имеет никакого понятия о свободе. 

Право. Из свободы вытекает ряд прав. Прежде всего, необходимо охранять личность 

и собственность граждан. Поэтому обложение налогами должно устанавливаться с согласия 

самих граждан, их распределение должно соответствовать требованиям справедливости, а 

правительство должно отчитываться в расходовании поступающих сумм. Следует всемерно 

противодействовать расхищению народных средств на пышность двора и удовлетворение 

прихотей придворных и фаворитов. 

Философ считает необходимой свободу совести и мысли, чтобы ум человеческий не 

был связан деспотизмом. Нетерпимость не только насилие над свободой, но и посягательство 

на общество. 

Мыслитель требует также свободы печати. Зло, проистекающее от злоупотреблений 

свободой печати, компенсируется, по его мнению, выгодами для всего общества, которые 

доставляет ему эта свобода. 

Избирательное право, по его убеждению, должно предоставляться только так называ-

емым «истинным гражданам», имеющим интерес в общественном деле и связанным с отече-

ством своим имуществом, то есть собственникам земли. Полноправным гражданином, обла-

дающим избирательным правом в государстве, является только отец семейства, владеющий 

землей. Представители народа не должны получать никаких почестей и наград от монарха. 

Избирателям предоставляется право сменять и наказывать своих представителей. 

  

Клод Адриан Гельвеций (1715–1771 гг.) родился в Париже в семье главного врача 

королевы. В двенадцать лет поступил в иезуитский коллеж Луи-ле-Гран, лучшее учебное за-

ведение того времени, дававшее классическое образование. Окончив его, служил в Кане по-

мощником своего дяди, сборщика налогов. В возрасте 23 лет он получил должность гене-

рального откупщика (сборщика налогов) благодаря влиянию своего отца. На этом посту он 

сколотил целое состояние, хотя и не был, как большинство генеральных откупщиков 17-

18 вв., коррумпированным и бездеятельным чиновником. После женитьбы в 1751 г. оставил 

должность. Входил в кружок Дидро и Гольбаха. 

Труд «Об уме», написанный Гельвецием в 1758, был запрещен Сорбонной; отдан при-

каз о его публичном сожжении. Хотя этот трактат был осужден папой Климентом XIII, па-

рижским парламентом и теологическим факультетом Сорбонны, он оставался кодексом 

французской морали в течение 50 лет. 

После вынужденного ухода от дел Гельвеций в 1764 г. посетил Англию, а в 1765 г. по 

приглашению Фридриха II – Пруссию. В 1766 г. вместе с астрономом Лаландом основал Ма-

сонскую ложу наук, которая впоследствии объединяла наиболее известных ученых того вре-

мени. Гельвеций страдал тяжелой формой подагры и умер в своем доме на улице Сен-Анн 

26 декабря 1771 г. 
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Основные произведения: «О человеке, его умственных способностях и его воспита-

нии», «Об уме» и др. 

Государство. Гельвеций утверждает, что единственной причиной наших действий, 

наших мыслей, наших страстей является физическая чувствительность. К ней можно свести 

самые разнообразные проявления человеческой психики и даже такие явления, как угрызе-

ния совести, дружба, стремление к власти, общительность. Источником последней является 

интерес и потребность. Человек по своей природе – плотоядное и травоядное существо, но 

он слаб, плохо вооружен и может стать жертвой прожорливости более сильных животных, 

чем он. Поэтому в целях самосохранения и добывания средств к существованию ему нужно 

было объединиться с себе подобными. 

Задача политики, по К. А. Гельвецию, состоит в умении управлять человеческими 

страстями и использовать их в интересах общества. Страсти как таковые не могут считаться 

злом и составляют единственный двигатель общественной жизни. Великие дела совершают-

ся в результате сильных страстей. Поэтому законодатели должны не подавлять страсти, а 

умело руководить ими. Добродетель и счастье народа – следствие не святости его религии, 

но мудрости его законов. 

Происхождение государства. Во взглядах мыслителя на общество и государство не 

было ясности и последовательности. С одной стороны, он указывает, что причину образова-

ния государства надо видеть в неравенстве при распределении имуществ. С другой стороны, 

причину происхождения одной из форм государства – деспотизма – он видит в стремлении 

каждого человека быть деспотом. 

К. А. Гельвеций осуждает деспотизм, феодальный строй, засилье духовенства и дво-

рянства. Деспотизм влечет пагубные последствия для самих деспотов, так как они не пони-

мают, что вешают над своей головой меч, который должен их поразить. Произвол деспотов 

возмущает граждан и побуждает их к мести, а также приучает их видеть справедливость 

только в силе. 

Однако К. А. Гельвеций не является сторонником революции. Он считает, что прави-

тельство может добиться упразднения резких имущественных различий путем непрерывных 

и незаметных изменений и дать обществу хорошие законы. 

Форма государства. В своей политической программе он предлагает разделить Фран-

цию на тридцать республик с равными территориями. В этих республиках должны быть оди-

наковые законы, обеспечивающие свободу. Каждая республика должна иметь своих выбор-

ных должностных лиц и собственную полицию. 

Верховный представительный орган союза составляется путем делегирования от каж-

дой республики четырех депутатов. В его компетенцию входят общая политика и ведение 

войны. Он должен наблюдать, чтобы законы в республиках менялись только с согласия всех. 

Право. По вопросу о сущности права во взглядах мыслителя также нет ясности и по-

следовательности. 

С одной стороны, он расходится со школой естественного права и как будто отрицает 

неизменность и вечность естественных законов, покоящихся на абсолютной справедливости. 

Он утверждает, что самые отвратительные, с нашей точки зрения, обычаи имеют свои при-

чины. Заслуживают осуждения те нравы и законы, которые продолжают существовать после 

того, как исчезли причины, вызвавшие их, и эти нравы и законы стали вредными для обще-

ства. Такие нравы и законы подобны лесам, которые обречены на слом, когда сооружен дво-

рец. Но, с другой стороны, К.А. Гельвеций заявляет, что народы приближаются к естествен-

ному праву с прогрессом разума, и сам провозглашает естественные законы в своем мораль-

ном катехизисе. 

Эти законы утверждают необходимость собственности, защиту личности, свободу 

мысли, безопасность, необходимость наказания тех, кто нарушает эти права. 

К. А. Гельвеций считает, что имеются неизменные законы, без которых общество не 

может существовать. Таковы именно основные законы собственности. 

Главные принципы этики Гельвеция: 1) единственным мотивом всех человеческих по-
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ступков является эгоистический интерес; 2) эгоизм выступает как первичный фактор даже в 

поступках чисто морального свойства; 3) критерием моральности поступка является его по-

лезность для общества; 4) законодательство и воспитание служат приведению в гармонию, 

посредством вознаграждений и наказаний, индивидуального эгоизма и общественного блага. 

  

Взгляды Дени Дидро (1713–1784 гг.) родился в Лангре (Шампань), в семье ножовщи-

ка. Образование получил в иезуитском коллеже Лангра. Отказавшись от церковной карьеры, 

зарабатывал на жизнь (отец отказал ему в содержании) частными уроками и случайными 

статьями в журналах, неплохие деньги доставляло сочинение проповедей. 

В 1741 г. Дидро влюбился в Антуанетту (Нанетту) Шампьон, жившую в большой бед-

ности с овдовевшей матерью. Они решили вступить в брак, и он отправился в Лангр объ-

явить об этом и потребовать причитающуюся ему долю семейного состояния, однако отцу 

удалось посадил его в тюрьму. Бежав из темницы, Дидро вернулся в Париж, где они с Нанет-

той тайно обвенчались. Супруги не очень подходили друг для друга: Дидро не был верным 

мужем, а Нанетта с годами сделалась невыносимо сварливой; тем не менее, они не расстава-

лись до смерти. 

Вместе со своим другом Ж.Л. Даламбером он получил приглашение стать во главе 

огромного нового начинания, названного «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, ис-

кусств и ремесел». Издатель поначалу рассматривал этот словарь просто как перевод «Эн-

циклопедии» Э. Чемберса (1728), но усилиями Дидро и Даламбера тот превратился во все-

объемлющее обозрение современного состояния знаний во Франции. 

В середине 1760-х годов, когда работа над Энциклопедией почти закончилась, Дидро, 

заботясь о приданом для дочери, решил продать свою библиотеку. Его друг и работодатель 

Гримм хорошо знакомый с Екатериной II, предложил ей приобрести библиотеку. Царица со-

гласилась, поставив условием, что Дидро останется хранителем библиотеки и ее личным 

библиотекарем. Дидро стал советником Екатерины II в делах, связанных с живописью, помог 

ей положить начало коллекции Эрмитажа. В 1773 г. он отправился в Санкт-Петербург, где 

был принят с особыми почестями. Путешествие подорвало его здоровье, однако Дидро еще 

несколько лет отдавал много сил литературным проектам. В феврале 1774 г. его разбил удар, 

и 31 июля того же года Дидро умер. В согласии с его желанием дочь Анжелика отослала эк-

земпляр ненапечатанных рукописей Екатерине II. В Петербург была перевезена и библиотека 

Дидро, купленная императрицей еще в 1765. 

Основные произведения: «Философские мысли», «Письмо о слепых в назидание 

зрячим», «Мысли об объяснении природы», «Письмо о глухих и немых» и др. 

Проекты Дидро о народном образовании: План университета или школы публичного 

преподавания наук для Российского правительства, составлен в 1775 г. по просьбе Екатери-

ны II, и заметки, написанные им во время пребывания в Петербурге (О школе для молодых 

девиц, Об особом воспитании, О публичных школах и др.). 

Государство. Он так же, как и другие просветители и сторонники учения о естествен-

ном праве, не различал общества и государства и считал, что государственная машина, воз-

главляемая государем, должна служить интересам общества. Люди, по его утверждению, 

объединились в общество ради приобретения большего счастья. Только для более надежной 

охраны своего счастья и самосохранения общество избрало себе государей. Чтобы доставить 

обществу безопасность, свободу и могущество, необходимо было предоставить государю до-

статочную власть, которая позволила бы ему установить прочный порядок и спокойствие 

среди граждан, упрочить за ними их имущество, защищать слабых от козней сильных, нака-

заниями обуздывать страсти, наградами поощрять добродетели. 

Д. Дидро утверждает, что в так называемом естественном состоянии люди жили раз-

бросанно и разобщено. Он сравнивает это состояние с множеством маленьких и не соеди-

ненных общей нитью пружин. Время от времени некоторые пружинки сталкивались и при 

сильном напоре друг на друга ломались. Наблюдая такие происшествия, законодатели при-

думали объединить между собой эти пружинки и составить из них прекрасную машину, ко-
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торую они назвали обществом. 

Происхождение государства. Происхождение общества Д. Дидро объясняет изобре-

тением законодателей, ярко демонстрируя идеалистическое понимание развития общества. 

Критикуя теорию общественного договора, мыслитель сам дает совершенно неудо-

влетворительное решение вопроса. Вместе с тем, в противоречие с этим своим утверждением, 

происхождение общества он объясняет необходимостью объединить силы людей в борьбе с 

враждебными силами природы. 

Форма государства. Он пытается объяснить различия в формах государства. Он про-

водит различие между монархией и демократией, не заботясь о соблюдении правил класси-

фикации. Монархией абсолютной, или неограниченной, он считает такую форму государства, 

при которой верховная власть находится в руках одного человека. Демократия же им рас-

сматривается как форма государства, при которой власть находится в руках всего народа и 

не подлежит никаким ограничениям. Причину различий в формах государства Д. Дидро ви-

дит в особых обстоятельствах, в большей или меньшей привязанности народа к свободе и 

т.п., не объясняя, чем вызываются мнимые различия в привязанности того или иного народа 

к свободе. 

Право. При всей теоретической спорности рассуждений Д. Дидро об общественном 

законе надо подчеркнуть, что он высказывает ряд прогрессивных положений и требований. 

Он излагает программу политического переустройства, которая вполне отвечала коренным 

интересам буржуазии. При этом, как и все просветители и сторонники теории естественного 

права, он преувеличивает роль закона. 

Высказываясь за коренные изменения законов, он отстаивает излюбленный тезис про-

светителей о всемогуществе законов; а этот тезис зовет к решительному пересмотру старых 

законов. 

Мыслитель требует равенства всех граждан перед законом, гарантий их политической 

свободы, причем особенно отмечает необходимость охраны гражданина и общества от пося-

гательств государя. 

Отношение к собственности. Дидро всюду подчеркивает необходимость охраны соб-

ственности. Он считает необходимым предоставить собственность крестьянам и прямо пред-

лагает ликвидировать крепостничество. Он указывает, что предоставление нуждающимся 

земли не будет эффективно, если не будет сопровождаться освобождением личности и 

предоставлением права собственности на землю. Тем самым Д. Дидро высказывается против 

монополии феодалов на земельную собственность. Однако он против конфискации помещи-

чьей собственности. Больше того, чтобы предотвратить государственные перевороты, он ре-

комендует принять меры против разорения знатных семей, считая, что их бедность опаснее 

их богатства. 

В области уголовного права он предлагает свести к минимуму смертную казнь, позо-

рящие наказания. Он считал более рациональным использовать преступников на обществен-

ных работах и почаще применять денежные наказания, выдавая часть денег потерпевшему. 

Последовательно проводя идею разделения власти и верховенства закона, Д. Дидро 

отрицательно относится к толкованию закона судьями. 

  

1.8.6. Политические и правовые взгляды Ж. Мелье, Морелли, Г.Б. де Мабли и Г. 

Бабёфа 
  

Жан Мелье (1664–1729) Сын деревенского ткача. По настоянию родителей стал сель-

ским священником (с 1689). Своё единственное сочинение «Завещание» закончил незадолго 

до смерти. 

Основные произведения: «Завещание». 

Основные идеи. Ж. Мелье осуждает зло и несправедливость, царящие в мире. Он 

предлагает организовать жизнь общества на социалистических началах. Все жители одной и 

той же местности должны составить одну семью, жить мирно и сообща, пользоваться одной 
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и той же пищей, иметь одинаково хорошую одежду и обувь, одинаково хорошие жилища. 

При этих условиях каждый будет иметь все необходимое для мирного существования, никто 

не будет испытывать тревоги насчет своего будущего и будущего своих детей, никому не 

придется опасаться голода и нищеты. 

В результате такого преобразования общественного строя не будет обманов, краж, 

грабежей, судебных процессов. Труд будет распределяться равномерно, и никому не придет-

ся выполнять непосильных работ. 

Мелье предвидит, что это поднимет уровень развития производительных сил, он го-

ворит о дворцах, об удобных, уютных и прочных домах, о садах, в которых будет много пло-

дов, о больших урожаях и об изобилии всех прочих благ. 

Отражая преобладание сельского хозяйства в экономике Франции, Ж. Мелье не видит 

необходимости в широких экономических связях. Производство и потребление он предлага-

ет организовать в узких пределах небольшой сельской общины. 

Мыслитель подвергает суровой критике абсолютизм. Он осуждает повсеместную ти-

ранию королей и князей. Все короли и князья – настоящие тираны, которые не перестают ис-

тязать бедные народы, подчиненные им. Они позволяют себе все, что им угодно. Они дово-

дят народы до истощения, позволяют откупщикам и сборщикам податей обогащаться за счет 

населения. 

С негодованием говорит Ж. Мелье о королях, которые, словно боги, становятся не-

ограниченными владыками над всем. Они не щадят ни жизни, ни имущества своих поддан-

ных и приносят их в жертву своей славе, своему честолюбию и своей жадности. Философ с 

возмущением изображает вероломную и несправедливую внешнюю политику королей. Он 

разоблачает беспощадную налоговую систему абсолютизма. 

  

Идеи утопического социализма во Франции XVIII в. были развиты также в сочине-

нии Морелли (даты рождения и смерти неизвестны), о котором до нас не дошло биографи-

ческих сведений. 

Основные произведения: «Базилиада, или Кораблекрушение у плавучих островов» 

«Кодекс природы, или Подлинный дух ее законов». 

Государство. 
Критикуя общественный строй, основанный на частной собственности, Морелли за-

являет, что законы стоят в прямом противоречии с естественным правом, от которого все 

они должны заимствовать свою силу. 

Происхождение государства. Морелли пытается объяснить отступление от законов 

природы и переход из естественного состояния в гражданское, то есть разложение перво-

бытно-общинного строя. Он усматривает причину этого в увеличении населения и ослабле-

нии кровных уз в связи с ростом числа семей, в переселениях, заставляющих семью поры-

вать узы общности, в возникающих из этого распрях, междоусобицах, войнах и разбоях, не 

дойдя до понимания того, что разложение большой патриархальной семьи и образование ин-

дивидуальных семей, а также войны и захваты являются не причиной, а следствием укрепле-

ния частной собственности. 

Форма государства. Политическая организация идеального общества для Морелли 

безразлична. Народ может установить демократию, то есть руководство всех отцов семей; он 

может передать власть в руки некоторого числа мудрецов, то есть создать правление аристо-

кратическое; он может, наконец, вручить государственную власть одному лицу и создать та-

ким образом монархию. Если нет частной собственности, то даже монархия не опасна, ибо 

она не выродится в деспотию. 

Никто не захочет властвовать в идеальном обществе, доказывает он, «ибо в нем не 

будет собственности, которая могла бы внушать желания порабощать других. Тиранов не 

может быть в таком обществе, где власть состоит в возложении на себя самых трудных обя-

занностей и забот».Извращение государственных форм происходит под воздействием част-

ной собственности: самая мудрая республика окажется в самом плачевном состоянии, если 
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не «подрезаны корни» у собственности. 

Собственность и порождаемая ею жадность, господство частных интересов приводят 

к установлению деспотизма, ввергающего нацию в состояние варварства, а затем полного 

упадка. 

Право. Он формулирует, прежде всего, три «основных и священных» закона: первый 

провозглашает отмену частной собственности; второй гарантирует право граждан на труд, 

устанавливает, что каждый гражданин будет обеспечен работой и будет получать содержа-

ние на общественный счет; наконец, третий устанавливает обязанность каждого трудиться в 

интересах общественной пользы «сообразно своим силам, дарованиям и возрасту». 

Купля-продажа и обмен между гражданами воспрещены. Продукты сельского хозяй-

ства и произведения ремесла поступают на склад в общественные магазины, а скоропортя-

щиеся продукты – на общественные рынки, откуда и распределяются между гражданами. 

Каждый получает все необходимое для потребления и для производства: пищу, одежду, сы-

рье (пекарь – муку, портной – материю и т.п.). Не будучи свободным от грубо уравнитель-

ных представлений о равенстве, Морелли заявляет, что, если каких-либо предметов не пер-

вой необходимости окажется недостаточно для всех, раздача должна приостановиться или 

снабжение этими видами должно производиться в меньшем размере, пока недостача не будет 

пополнена. 

Морелли не представлял себе перспектив, которые открываются для человечества с 

техническим прогрессом и повышением производительности труда. Поэтому для сохранения 

равенства он считал необходимым ограничение потребностей, проповедовал борьбу с рос-

кошью. 

  

Идеи утопического социализма выражены также в произведениях Г. Б. де Мабли. 

Аббат Габриэль Бонно де Мабли (1709–1785 гг.) родился в богатой дворянской се-

мье. Решением семьи был предназначен к духовному званию и отправлен 

в иезуитскийколлеж в Лионе. Закончив его, уезжает в Париж и с помощью своего дяди кар-

динала де Тансена поступает в семинарию Сен-Сюльпис. Затем Мабли стал секретарём кар-

динала де Тансена, назначенного в 1742 году министром иностранных дел. Составляет мини-

стерские доклады, ведёт дипломатическую переписку и даже важные переговоры, становится 

фактическим руководителем ведомства. Энергичная и умелая деятельность Мабли была за-

мечена многими, король всё чаще стал прислушиваться к его мнению, однако в 1746 г. он 

уходит из министерства и с тех пор занимается исключительно литературным трудом. Обе-

регая свою независимость, Мабли уклоняется от чести стать членом Французской Акаде-

мии и воспитателем наследника престола. 

Основные произведения: «О правах и обязанностях гражданина», «О законодатель-

стве или принципы законов», «Публичное право Европы», «Беседы Фокиона об отношении 

морали к политике», «Сомнения, предложенные философам-экономистам о естественном и 

необходимом порядке политических обществ. 

Государство. Выступая против сословных и имущественных различий, Г.Б. де Мабли 

утверждает, что равенство – естественный закон людей. 

Природа не произвела ни богатых, ни бедных. Она не создала привилегированных рас 

и не сотворила ни великих, ни малых, она не предназначила одних быть господами других. 

Отношение к частной собственности. Г.Б. де Мабли считает, что частная собствен-

ность не соответствует «природе» людей и что она не была свойственна людям в «естествен-

ном» состоянии. Было время, утверждает он, когда не было частной собственности и все 

трудились сообща, распределяя продукты по потребностям. 

Задачи должностных лиц при отсутствии частной собственности были иными, чем те-

перь. Они не имели других функций, кроме поддержания нравственности и распределения 

между семьями необходимых им вещей. 

Установление частной собственности повлекло все бедствия людей и породило поро-

ки. Неравенство – источник наших пороков: «Честолюбие и жадность – не матери, если 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1742
http://ru.wikipedia.org/wiki/1746
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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можно так сказать, а дочери неравенства». Неравенство порождает также деспотизм и раб-

ство. 

Мыслитель считает богатство несовместимым с нравственностью. Его моральный 

идеал насквозь проникнут аскетизмом. Его образцом является суровая и простая жизнь спар-

танцев. Имущественное равенство, указывает Г.Б. де Мабли, объединяет всех людей, возвы-

шает их душу и воспитывает в них чувства взаимного доброжелательства и дружбы, поэтому 

законодатель должен сосредоточить свое внимание на установлении равенства имуществ и 

состояний граждан: «Неравенство имуществ и состояний разлагает, так сказать, человека и 

изменяет естественные влечения его сердца», а «бесполезные для его истинного счастья же-

лания заполняют его ум самыми несправедливыми и нелепыми предрассудками или заблуж-

дениями»; «…чем меньше в государстве равенства, тем больше в нем тщеславия, низости, 

жестокости, жадности и тирании». 

Возвращение к первобытной общности имущества Г.Б. де Мабли считает невозмож-

ным. Он полагает, что знатные и богатые будут сопротивляться установлению равенства, и 

вместе с тем, не питая веры в силу и решимость народа, утверждает, что бедные и незнатные 

не станут его добиваться вследствие унижения и нищеты, в которых они повсеместно пре-

бывают. Поэтому он считает необходимым ограничиться реформами, лишь приближающими 

современное общество, насколько это возможно, к утраченному золотому веку первобытного 

коммунизма. 

Происхождение и форма государства. Вопросы государственного строя он рассмат-

ривает исходя из договорной теории государства. Покидая естественное состояние и образуя 

общество, люди вынуждены вместе с тем создать политическую власть, установить правите-

лей, обеспечивающих исполнение законов. Но если они создали правительство, не способное 

выполнять возложенные на него задачи, если они дали «невежественным и вероломным про-

водникам завести себя не туда, куда следовало», то, спрашивает Г.Б. де Мабли, должны ли 

граждане оставаться «вечными жертвами ошибки или заблуждения»? Он отвечает на этот 

вопрос отрицательно. Граждане вправе требовать уважения к своим естественным правам и 

сопротивляться деспотизму, так как не для подавления своей природы люди отказались от 

своей естественной независимости и создали правительства и законы. 

Мыслитель делает новые выводы из договорной теории: граждане обязаны подчи-

няться общественному договору лишь до тех пор, пока король свято исполняет его; они не 

могут быть лишены права стремиться к счастью, поэтому они вправе оказать сопротивление 

монарху, который вздумает управлять, руководствуясь своими страстями. 

Г.Б. де Мабли делает заключение о неправомерности наследственной или даже по-

жизненной власти. Он высказывается за демократический строй, за передачу государствен-

ной власти должностным лицам лишь на определенный срок. 

Он – сторонник народоправства, но вместе с тем приемлет и доктрину разделения 

властей, придавая ей, однако, иное значение и содержание, чем то, какое она имела у 

Ш.Л. Монтескье. Он выступает решительным противником прерогативы короля и, помимо 

разделения законодательной и исполнительной властей, считает необходимым осуществить 

разделение исполнительной власти на различные отрасли. Нельзя сохранить политическую 

свободу, полагает он, не учреждая столько разрядов различных должностных лиц, сколько 

общество имеет различных потребностей. За каждым должностным лицом должен быть 

установлен узкий круг полномочий. В этом смысле разделение исполнительной власти 

Г.Б. де Мабли называет «самым важным искусством политики». Он считает необходимым 

военное управление отделить от финансового, надзор за нравами выделить особо под наиме-

нованием цензуры, объявление войны сделать делом нации, а не должностных лиц. 

Право. Мыслитель говорит о классовом характере права. Неравенство состояний, по 

его мнению, препятствует беспристрастности законов: «Мы себе создали два рода мер и ве-

сов, и, к стыду нашего разума, богатые карают смертною казнью за кражу, потому что они 

боятся быть обкраденными, и одобряют завоевания, потому что они сами грабят народы». 

Г. Б. де Мабли проникнут убеждением, что законы, соответствующие природе, обес-
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печат людям счастье. В духе приближения к природе он разрабатывает проект законодатель-

ства. 

Вдохновляясь принципами строгого аскетизма, он считает необходимым «уменьшить 

потребности и благоприятствовать скромным нравам». Он проектирует законы против рос-

коши, которые должны распространяться на мебель, жилье, стол, одежду. «Чем суровее бу-

дут законы, – уверяет Г. Б. де Мабли, – тем менее опасным будет неравенство имущества». 

Необходимо, считает мыслитель, ограничить торговлю, которой присущ, по его сло-

вам, «дух алчности» и которая порождает всякие излишества и пороки; необходимо издание 

законов, затрудняющих куплю-продажу имущества. 

Отмечая, что наследственное право содействует накоплению богатств, Г. Б. де Мабли 

проектирует законы, воспрещающие передачу наследства не членам семьи и не допускаю-

щие установления отцами неравных долей для детей. При отсутствии родных у наследодате-

ля он предлагает делить наследство между неимущими. 

Большое значение Г. Б. де Мабли придает аграрным законам, призванным ограничи-

вать размеры земельных владений. 

  

После переворота 9 термидора идеи утопического социализма отразились в револю-

ционном выступлении, выражавшем интересы и настроения французского предпролетариата. 

Это выступление известно под именем «Заговора во имя равных» и связано с име-

нем Франсуа Моэля, или, как он сам себя называл, Гракха Бабёфа(1760–1797 гг.). 

Родился в бедной, многодетной семье бывшего солдата, ставшего служащим. С дет-

ства узнал тяжесть изнурительного физического труда на строительстве Пикардийского ка-

нала, затем получил место писца и ученика у нотариуса. В 21 год получил самостоятельную 

практику февдиста-архивиста (юриста, специалиста по сеньориальному праву), разработал 

новую систему составления сеньориальных описей. 

Был активным участником революции в Пикардии. Распространение революционных 

идей вошло в противоречие с профессиональной деятельностью Бабёфа и побудило его в 

1789 г. предпринять поездку в Париж, где он застал взятие Бастилии. 

В 1791 Бабёф, в связи с бегством Людовика XVI, выступил за установление республи-

канского строя. После свержения монархии (10 августа 1792) избран в Генеральный совет 

департамента Сомма, а затем в директорию дистрикта Мондидье. В 1793 г. работал секрета-

рём продовольственной администрации Парижской Коммуны. 

В августе 1793 г. по ложному обвинению в подлоге он был приговорен к 20 годам ка-

торги, а в ноябре опять арестован и содержался в заключении. На протяжении всего периода 

якобинской диктатуры Бабёф упорно добивался пересмотра своего дела; выйдя из парижской 

тюрьмы в декабре 1793, он вновь оказался в тюрьме в Мондидье и, наконец, был освобожден 

за девять дней до термидорианского переворота. 

Освобождённый ко времени 9 термидора, он через несколько недель становится 

убеждённым противником термидорианского Конвента. 

Весной 1796 г. возглавляет «Тайную повстанческую директорию» и готовит народное 

выступление. В результате предательства одного из участников движения заговор был рас-

крыт и все его руководители и ряд участников арестован. 26 мая 1797 г. суд в Вандоме при-

говорил Бабёфа и Дарте к смертной казни. Всходя на гильотину, Бабёф заколол себя ножом, 

переданным ему его собственным сыном. 

Основные идеи. Как и его сторонники – бабувисты, Г. Бабёф критиковал формальное, 

«бумажное» равенство перед законом, «красивую и бесплодную фикцию закона» и противо-

поставлял формальному равенству имущественное. Он нападал на «фальшивых и корыстных 

защитников» формального равенства. Его не удовлетворяла буржуазная революция, сохра-

нившая в неприкосновенности противоположность богатства и бедности. Бабувисты призы-

вали к новой, более глубокой революции. 

Революцию надо продолжать. Ее цель – уничтожить неравенство, восстановить все-

общее счастье. Г. Бабёф был убежден в том, что «французская революция лишь предвестник 
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другой, более великой, более торжественной революции, которая будет последней». 

Мыслитель объявляет равенство первым требованием природы. Причина всякого не-

равенства – частная собственность. Забвение естественного равенства повлекло вырождение 

человеческого рода, насилие, беспорядки, войны, тиранию одних и угнетенное положение 

других. Неравенство и угнетение – синонимы. 

Упразднение частной собственности и установление общности имущества и труда – 

единственное средство навсегда устранить неравенство и искоренить все проистекающие из 

него предрассудки и бедствия. 

Г. Бабёф выдвигает принцип обязательности труда: труд должен стать обязательным 

для всех, а продукты его должны признаваться достоянием всего общества. 

В обществе, к созданию которого он призывает, исчезнет навсегда «возмутительное 

деление на богатых и бедных, больших и малых, господ и слуг, правящих и управляемых». 

Этот результат неразрывно связан с тем, что производство и потребление становятся обще-

ственными. 

В этом новом обществе, объявляет Г. Бабёф, исчезнут основания для алчности и вме-

сте с тем отпадет всякий мотив к беспокойству за будущее, «будет устранена причина значи-

тельной части забот и печали, терзающих сердце цивилизованного человека». Общество бу-

дет избавлено «от судебных процессов, от ненависти, зависти, от всех пагубных последствий 

частной собственности». 

Равенство Г. Бабёф понимал в духе грубой уравнительности. Он решительно исклю-

чает различия «в ценности и почетности отдельных видов человеческого труда» и не допус-

кает никаких различий в вознаграждении за труд. Мыслитель считал недопустимым получе-

ние кем-либо продуктов свыше средней доли, приходящейся на члена общины. Равенство он 

считает несовместимым с учетом интенсивности труда и количества производимых предме-

тов. Он объявляет, что новый строй не будет признавать никаких различий, кроме различий 

возраста и пола. 

Г. Бабёф высказывается за организацию хозяйства в масштабе целой страны, обшир-

ной республики с населением в несколько миллионов человек. Он разрабатывает план созда-

ния огромной национальной общины, которой передаются имущества, перешедшие во время 

революции к государству, общинные земли, а также имущества врагов революции и др. Все 

вступающие в общину передают ей добровольно свое имущество. Остальные граждане, то 

есть те, кто пожелает сохранить свое хозяйство, рассматриваются как иностранцы и не поль-

зуются политическими правами. 

Каждый член национальной общины обязан трудиться «в области сельского хозяйства 

и полезных ремесел, на которые он способен». Лица, занимающиеся одним и тем же про-

мыслом, составляют особый класс общины с особыми должностными лицами, руководящи-

ми работами и их распределяющими. Тяжелые работы возлагаются на граждан равномерно, 

в порядке очереди. Наука должна облегчить человеческий труд путем изобретения новых 

машин и усовершенствования старых. 

 

Часть 2. Политическая мысль 

в Соединенных Штатах Америки периода Войны за независимость 

 

1.8.7. Общая характеристика периода борьбы за независимость 
Идеи Просвещения начали получать реальное воплощение в Америке в конце XVIII в. 

В отличие от Французской революции, причиной североамериканской революции были не 

экономический гнет или социальное ущемление, а вмешательство государства (Англии) в 

гарантированные законом права. Речь шла, прежде всего, о нарушении права, закрепленного 

в британском Обычном праве, на основании которого колонисты могли выступить против 

короля, если он нарушал закон, что по их убеждению и произошло. 

Обострение противоречий привело к Войне за независимость 1775-1783 гг. По своему 

характеру со стороны колонистов она была справедливой, освободительной войной. Теория 
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«общественного договора» и концепция «естественного права» человека обосновывали пра-

вомерность отделения колоний от метрополии. А принятая Континентальным конгрессом 4 

июля 1776 г. Декларация независимости США, основным автором которой был Т. Джеффер-

сон, не только обосновала отделение 13 колоний от Великобритании, но прямо сформулиро-

вала право граждан на сопротивление власти и впервые представила права человека как ос-

новную программу свободного общества. Второй Континентальный конгресс при-

нял Статьи конфедерации (первую конституцию США). Она вступила в действие 1 марта 

1781 г., а в 1787 г. была пересмотрена. Конституционный конвент утвердил новую редакцию 

конституции США. Из союза отдельных независимых штатов США стали федеративным 

государством. В 1791 г. вступил в действие Билль о правах – десять поправок и дополнений к 

конституции: о свободе слова, печати, совести и других основных правах. Таким образом, 

идеи Просвещения получили практическое воплощение: бывшие английские колонии созда-

ли на огромной территории новое государство. 

После победы в войне за независимость, при обсуждении проекта Конституции в сре-

де политической элиты США возникают два течения, вошедшие в историю под названи-

ем федералисты и республиканцы. Федералисты во главе с А.Гамильтоном стремились со-

здать сильное централизованное правительство с главенством общенациональных интересов. 

Их противники добивались ограничений полномочий центра, усиления власти штатов и 

местного самоуправления, поскольку опасались, что концентрация власти приведет к замене 

демократии аристократией. Лидером республиканцев стал Т.Джефферсон. Спор федерали-

стов и республиканцев, по сути, был спором о будущей форме государственного устройства 

США. Федералисты отстаивали английскую модель государства, а республиканцы выступа-

ли за демократическое развитие Америки. 

  

1.8.8. Политические взгляды федералистов. А. Гамильтон 
Под общим названием «федералисты» истории известна группа американских поли-

тиков и юристов, обосновавших в конце XVIII в. идею дальнейшего развития США как со-

юзного государства с сильной властью федерального центра (отсюда и термин). Это - Дж. 

Вашингтон, Дж. Адамс, А. Гамильтон, Дж. Мэдисон. 

Конституция 1787 г. во многом была воплощением их идей. Когда же нависла угроза 

срыва ратификации Конституции отдельными штатами, А. Гамильтон вместе с другими ли-

дерами федералистов Дж. Мэдисоном и Дж. Джеем выступили в ее поддержку. Они опубли-

ковали ряд статей (позднее вошедших в сборник «Федералист»). Авторы считали, что силь-

ная центральная власть не приведет к тирании. Возражая опасениям республиканцев, вслед 

за Монтескьё полагавшим, что республика может существовать только на малой территории, 

они доказывали, что система представительной власти и разделение властей сохранят рес-

публику и свободы граждан. Только принятие Билля о правах, содержавших гарантии основ-

ных прав (свобода совести, собраний, организаций, неприкосновенность жилища) помогло 

федералистам добиться ратификации конституции штатами. 

  

Александр Гамильтон (1757-1804гг.) родился на острове Невис (Виргинские остро-

ва). Его родители хотя и относились к местной аристократии, но были бедны и не смогли 

дать детям образования. С 11 лет Гамильтон зарабатывал на жизнь, служа приказчиком. В 

1772 г. приехал в Нью-Йорк, c 1774 по 1775 г. на средства спонсоров обучался в Королев-

ском колледже (будущий Колумбийский университете) Нью-Йорка. После окончания зани-

мался юридической практикой, а с началом Войны становится ее активным участником. 

Быстро прошел путь от артиллериста до адъютанта Вашингтона. В 1782-1783 гг. и 1787-1788 

гг. - член Конгресса, участвовал в работе Конституционного конвента. В 1789-1895 занимал 

пост министра финансов. Умер от ранения, полученного на дуэли. 

Наиболее полно взгляды Гамильтона были изложены в выступлениях на Конституци-

онном конвенте, а также в сборнике статей "Федералист". 

Государство. 
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А.Гамильтон был сторонником элитистского подхода к политике и считал, что об-

щество разделено на две группы: избранная элита (богатые и родовитые) и большинство (ос-

новная масса народа). 

Идеалом политического устройства для Гамильтона была Англия с разделением вла-

сти на законодательную, исполнительную и судебную. На Конституционном конвенте, со-

бравшемся для выработки конституции, он предложил создать авторитарное правительство 

во главе с пожизненно избираемым президентом, наделенным почти неограниченными пол-

номочиями (исполнительная власть – главная). Это, по его мнению, должно было защитить 

республику от «неблагоразумия демократии», иначе – защитить интересы меньшинства от 

посягательств большинства. Федералисты не предполагали создавать деспотичное общество, 

где немногие будут управлять большинством. Они видели цель государства в поддержании 

социального мира во благо всей нации. 

По мысли Гамильтона законодательная власть должна представлять собой двухпалат-

ный парламент, где верхняя палата (сенат) должна быть ключевой. Сенаторы избираются 

пожизненно, а нижняя палата избирается на три года прямыми выборами, участие в которых 

принимают все белые мужчины. 

Фактически Гамильтон был сторонником республики с олигархической формой прав-

ления, от наследственной конституционной монархии модель власти Гамильтона отличало 

только два момента: ее выборный характер и возможность импичмента. Поэтому такой про-

ект с чрезмерной концентрацией власти в руках правителя (он являлся верховным главноко-

мандующим, имел право назначения должностных лиц, абсолютного вето, ему полагалось 

огромное жалованье и т.д.) не получил поддержки в ходе составления конституции. Однако 

Гамильтону удалось реализовать свой другой проект – необходимость судебного конститу-

ционного контроля. 

Функция контроля над соответствием законодательства конституции возлагалась на 

судебную власть, исходя из того, что конституция - высший закон, и все противоречащие ей 

законы должны быть признаны судом недействительными. 

Гамильтону принадлежит также идея расширительного толкования Конституции. Ко-

гда Гамильтон занимал пост секретаря казначейства (министра финансов), возникла необхо-

димость учреждения национального банка. По поводу полномочий правительства на этот 

счет Конституция безмолвствовала, и Гамильтон смог доказать, что кроме перечисленных в 

конституции полномочий «существуют и полномочия подразумеваемые, столь же реально 

делегируемые государству». Таким образом, возникают дополнительные полномочия, но 

только при условии, что в конституции не содержится прямого запрета. Это положение стало 

классическим для ныне существующего способа толкования конституции. 

  

1.8.9. Буржуазно-демократические и политические идеи Т. Джефферсона и Т. 

Пэна (Т. Пейна) 
  

К республиканцам обычно относят таких известных политических деятелей, как 

Б.Франклин, Т. Джефферсон, Т. Пэн (Т.Пейн). По существу они являлись идеологами мелких 

собственников и отстаивали демократические завоевания.      

Томас Джефферсон (1743-1826 гг.) родился в штате Виргиния в семье фермера. По-

лучил образование в колледже, по окончании которого с 1767 занимался юридической прак-

тикой. В 1769-1774 гг. – член Виргинского законодательного собрания. В 1775-1776 гг. – 

член Континентального конгресса. В 1779-1881 гг. - губернатор Виргинии. Впоследствии 

Джефферсон занимал должность государственного секретаря в правительстве Дж. Вашинг-

тона, был послом США во Франции, избирался вице-президентом в 1796 и дважды - прези-

дентом США (1800 и 1804). В 1809 г. по истечении срока президентских полномочий он 

ушел из политики и последние 17 лет жизни провел в своем имении в Виргинии. Там Джеф-

ферсон создал университет, где была образована и кафедра права. Умер он в день 50-летия 

подписания Декларации независимости США. 
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Джефферсон отличался разносторонними интересами: знал шесть языков, занимался 

историей, философией, агрономией, геологией, был архитектором и писателем. Он учредил 

национальные метеорологическую и гидрологическую службы, основал библиотеку Кон-

гресса. 

Основные произведения: памфлет «Общий обзор прав Британской Америки», в ко-

тором доказывал, что британский парламент не имеет права навязывать колониям принима-

емые им законы, «Декларация независимости», «Билль о всеобщем распространении знаний», 

«Заметки о штате Виргиния». 

Т. Джефферсон навсегда вошел в американскую историю как автор Декларации неза-

висимости, которую написал в 33 года. Основные положения Декларации он заимствовал из 

сочинения Дж.Локка «Два трактата о правлении», в чем его порой упрекали. 

Государство. Государство - продукт общественного договора. Поэтому власть прави-

тельства проистекает из согласия народа повиноваться ему. Последовательно развивая идею 

народного суверенитета, исходя из естественно-правовой доктрины, Джефферсон обосновы-

вал не только правомерность отделения штатов от Англии, но и право народа изменить или 

элиминировать (удалить) правительство, если оно нарушает принципы общественного дого-

вора. 

Форма правления         . Идеалом для Джефферсона была децентрализованная респуб-

лика, основанная на мелком фермерском хозяйстве. Он критиковал Монтескьё, считавшего, 

что для крупных государств больше всего подходит монархия. Как форму государственного 

устройства Джефферсон предпочитал конфедерацию, в которой широкие права штатов прак-

тически поглощали полномочия центральной власти. Подобно Локку он полагал лучшим то 

правительство, которое «меньше правит», выступал за сильную местную власть, развитое 

самоуправление. 

Т. Джефферсон отмечал, что «среди людей существует природная аристократия. Поч-

ва, на которой она вырастает, - это духовные достоинства и таланты». Однако в человече-

ском обществе имеется и «искусственная аристократия, чье положение основано на богат-

стве, родстве и происхождении и не связывается ни с душевными качествами, ни с таланта-

ми». Поэтому лучшей формой правления является та, которая обеспечивает чистый отбор… 

естественных, природных аристократов для занятия правительственных должностей. 

Разделение власти. Законодательная, исполнительная и судебная власти должны быть 

разделены. 

Государство и церковь. Особое значение Джефферсон придавал религиозной терпи-

мости, отделению церкви от государства. В 1786 г. его проект Статута о религиозной сво-

боде стал законом в Виргинии. Закон утверждал не только религиозную свободу, но также 

право на свободомыслие. 

Право. Джефферсон считал очевидным, что все люди сотворены равными и имеют 

неотъемлемые права: на жизнь, свободу, стремление к счастью. Первоначальный текст Де-

кларации содержал осуждение рабства и работорговли, однако это положение было вычерк-

нуто по настоянию южан-работорговцев. Хотя сам Джефферсон был крупным работоргов-

цем (имел более 100 рабов и на волю их не отпустил), он называл рабство «отвратительным 

преступлением» и полагал, что оно противоречит естественному праву. 

В Декларации среди неотъемлемых прав отсутствовало право частной собственности, 

т.к. идеолог Декларации Т. Пейн относил частную собственность к приобретенному, а не 

естественному праву. 

  

Наиболее последовательным представителем буржуазно-демократического направле-

ния в политической мысли США периода борьбы за независимость был Томас Пэн 

(Пейн) (1737–1809 гг.). Выходец из бедной фермерской английской семьи, он в 1774 г. эми-

грировал в Америку, где очень быстро выдвинулся в среде борцов за независимость колоний. 

Т. Пэн принимал активнейшее участие в освободительной войне волонтером в рядах 

революционной армии и выступал в печати против Англии, пропагандируя идею независи-
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мости. В 1781 г. он участвовал в делегации, ведшей от имени восставших колоний перегово-

ры с французским правительством об оказании помощи в борьбе против Англии. 

Т. Пэн приветствовал победу французской буржуазной революции, заставшую его в 

Англии. В вышедшей в свет в 1791–1792 гг. большой работе «Права человека» он дал по-

дробный анализ французской Декларации прав человека и гражданина и, комментируя этот 

документ, резко критиковал английскую конституцию. Книга Т. Пэна подверглась запрету в 

Англии, а он сам был вынужден бежать в революционную Францию, где был избран членом 

Конвента. 

Основные произведения: памфлет «Здравый смысл». Идеи памфлета нашли опреде-

ленное отражение в Декларации независимости США 1776 г. Ряд прокламаций под общим 

названием «Американский кризис», «Права человека». 

Государство. 
Форма государства. Во всей своей деятельности и в своих произведениях Т. Пэн вы-

ступает как последовательный буржуазный демократ. Его политический идеал – это буржу-

азно-демократическая республика, суверенитет народа, всеобщее избирательное право. Он 

был страстным противником имущественного и других цензов, ограничивающих избира-

тельные права граждан. 

В основе политических взглядов Т. Пэна лежало демократическое истолкование док-

трины естественного права, которую он использовал для теоретического обоснования права 

угнетенных на восстание, на вооруженное сопротивление тирании. 

Он считал, что народ во все времена имеет присущее ему неотъемлемое право уни-

чтожить любую форму правительства, которую он находит неподходящей. Т. Пэн последо-

вательно проводит во всех своих работах мысль о правомерности народных революций про-

тив тиранических правительств. 

В трудах «Здравый смысл» и «Права человека» он выступает с резкой критикой мо-

нархической формы правления, указывая, что она является прямым унижением человеческо-

го достоинства, нарушением естественных прав и свобод человека, насилием над ним. Ссы-

лаясь на опыт истории Англии и других стран, Т. Пэн подчеркивает, что монархия и наслед-

ственность короны покрыли кровью и пеплом не только Англию, но и целый мир. У свобод-

ного народа, говорит он, не должно быть иного монарха, кроме закона как выражения народ-

ной воли. 

Исходя из тезиса, что все люди рождаются равными, обладающими одинаковыми и 

неотчуждаемыми естественными правами, Т. Пэн считает естественные права человека 

единственным источником и основанием его гражданских прав, возникающих из необходи-

мости для него жить в обществе. Для Т. Пэна характерна трактовка правительства как поли-

тического учреждения, возникающего на базе общественного договора людей в интересах 

охраны их гражданских прав и свобод. Если бы не было этой необходимости, если бы все 

люди руководствовались в жизни принципами нравственности, то не нужно было бы и пра-

вительства. 

Наилучшее правительство, по его мнению, то, которое осуществляет охрану граждан-

ских свобод и безопасности с наибольшими выгодами для всех членов общества и с 

наименьшими издержками для них. 

Наиболее целесообразной формой политической организации общества в этой связи 

Т. Пэн считал демократическую республику. 

Политика правительств, заинтересованных в войнах и захватах чужой территории, в 

получении прибылей и военной добычи, указывает он в памфлете «Права человека», неиз-

бежно истощает терпение народов: «В таком положении, – пишет он, – и, основываясь на 

существующих примерах, следует ожидать революций. Они стали предметом всеобщего об-

суждения и могут считаться стоящими в порядке дня». Энергично и страстно Т. Пэн высту-

пает против политики разжигания войн, проводимой реакционными правительствами. Он 

считает, что всеобщий мир и общественный прогресс могут быть осуществлены лишь путем 

революционного изменения в системе правления. 
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Оценивая политические и правовые взгляды Джефферсона и Гамильтона, необходимо 

отметить весьма существенный момент. Впервые идеи западноевропейских мыслителей бы-

ли конкретизированы в Конституции и Декларации независимости. Так, в Декларации неза-

висимости закреплены развитые Джефферсоном идеи народного суверенитета и право наро-

да на революцию, а взгляды Гамильтона, сложившиеся под влиянием Локка и Монтескьё, 

стали теоретической основой конституции США 1787 г. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

Часть 1. Политические и правовые учения французских просветителей и утопистов 

XVIII в. 

1. Понятие и характерные черты эпохи Просвещения 

2. Политические и правовые взгляды Вольтера 

3. Политические и правовые идеи Ш.Л. Монтескье 

4. Политические и правовые концепции Ж.-Ж. Руссо 

5. Политические и правовые идеи П.-А. Гольбаха, К. А. Гельвеция и Д. Дидро 

6. Политические и правовые идеи французских утопических коммунистов. Ж. 

Мелье. Э. Г. Морелли. Г. Мабли. «Заговор во имя равенства» Г. Бабёфа 

 

Часть 2. Политическая мысль в Соединенных Штатах Америки периода Войны за 

независимость 

1. Общая характеристика периода борьбы за независимость 

2. Политические взгляды федералистов. А. Гамильтон 

3. Буржуазно-демократические и политические идеи Т. Джефферсона и Т. Пэна 

 

Контрольные вопросы для самоконтроля и задания для практического занятия 

 

Часть 1. Политические и правовые учения французских просветителей и утопистов 

XVIII в. 

1. Каковы понятие и основные черты Просвещения? 

2. Что Ш. Монтескьё вкладывал понятие «общего духа нации»? 

3. В чем особенность разделения власти по Ш. Монтескьё? 

4. Чем, по Руссо, отличается «общая воля» от «воли всех»? 

5. Как Руссо понимал народный суверенитет? 

 

Часть 2. Политическая мысль в Соединенных Штатах Америки периода Войны за 

независимость 

1. В чем различие взглядов федералистов и республиканцев относительно формы 

государственного устройства США? 

2. В чем отличие взглядов Т. Джефферсона от взглядов Ш. Монтескьё на форму 

государства? 

3. А. Гамильтон о судебном конституционном контроле. 

4. Кто являлся автором проекта «Статут о религиозной свободе»? 

5. Каких политических деятелей Вы отнесете к республиканцам, а каких к феде-

ралистам? 
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1.9. Практическое занятие «Политические идеи английской революции, ее кон-

ституционные итоги» 

 

1.9.1. Политико-правовая идеология в период Английской буржуазной революции 
Вторая из раннебуржуазных революций - английская - отличалась от нидерландской 

тем, что представляла собой религиозно-политический и социальный конфликт, принявший 

форму гражданской войны и повлекший радикальные перемены в общественных отношени-

ях и способах правления. Одна из особенностей Английской революции проявилась в том, 

что идеология Реформации, принявшая в Англии форму пуританизма, играла здесь рево-

люционно-мобилизующую роль. Бурные политические события тех лет получили теоретиче-

ское осмысление в трудах Т. Гоббса и Дж. Локка, а также нашли отражение в программах 

различных партий и движений, таких как: индепенденты, левеллеры, диггеры. 

 

1.9.2. Политико-правовое учение Т. Гоббса 
Томас Гоббс (1588-1679 гг.). Родился в семье сельского священника, учился в Окс-

фордском университете, по окончании которого работал воспитателем, затем секретарем в 

семье графа Девонширского. Совершил несколько путешествий во Францию и Италию. В 

начале Английской революции (1640) эмигрировал в Париж, где прожил 11 лет. В 1651 г. 

неожиданно для роялистов возвратился в Англию. После реставрации монархии Стюартов 

(1660 г.) Гоббс подвергся нападкам со стороны роялистов и церковных властей, ему было 

запрещено публиковать сочинения, посвященные политике и религии. В последние годы 

жизни занимался литературной работой, перевел на английский язык «Одиссею» и «Илиаду» 

Гомера. 

Основное произведение «Левиафан, или Материя, форма и власть государства цер-

ковного и гражданского». Этот труд состоит из четырех частей: «О человеке», «О государ-

стве», «О христианском государстве», «Царство тьмы». 

  
Государство. Т. Гоббс считал, что важнейшим «искусственным телом», создаваемым 

человеком является государство. Чтобы познать последнее, необходимо предварительно ис-

следовать человека, его природу, способности и склонности. Отсюда аналогия государства с 

человеком (левиафан, по Гоббсу - искусственный человек): суверен - душа, тайные агенты – 

глаза государства, судьи и чиновники – суставы, советники – память, законы – разум и воля, 

награды и наказания – нервы и т.д. 

Происхождение государства. Человеческое общество вначале проходит стадию есте-

ственного состояния, когда люди подчиняются в основном лишь своим чувственным влече-

ниям и руководствуются естественным правом. Естественное право – это право самосохра-

нения, которое состоит в свободе делать или не делать что-либо в целях этого сохранения. 

Так как интересы и право одного сталкиваются с аналогичным правом другого, то в обще-

стве царит «война всех против всех», грозящая людям истреблением. Возможный выход из 

этого положения – заключение общественного договора (каждый соглашается с каждым), в 

результате которого возникает государство. Участники договора отказываются от значи-

тельной части своих естественных прав, отчуждая их в пользу суверена (человека или собра-

ния людей) и подчиненных ему служителей. Но сохраняя при этом некоторые из них: право 

на жизнь, экономические и семейные отношения, воспитание и др. 

Государство «есть единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя пу-

тем взаимного договора между собой огромное множество людей с тем, чтобы это лицо мог-

ло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей 

защиты». 

Т. Гоббс различает государства в зависимости от способа их возникновения. Появив-

шиеся в результате добровольного соглашения (договора) - политические государства, кото-

рые основаны на «установлении», и появившиеся в результате физической силы - на «приоб-

ретении». 
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Форма государства. Организация государственной власти, по мнению Т. Гоббса, мо-

жет быть различной: монархия (верховная власть принадлежит одному лицу), аристократия 

(немногим лучшим) и народоправство (демократия). Но в любом случаегосударственная 

власть едина и ничем не ограничена. Каждая из этих форм имеет право на существование, 

если преследует цель обеспечения мира и безопасности. Симпатии Т. Гоббса на стороне аб-

солютной монархии, т.к. именно абсолютная власть монарха (суверена) является гарантом 

мира и реализации естественных законов. Защищая абсолютную монархию, Гоббс мотиви-

рует это тем, что благо монарха тождественно благу народа; разделение власти означает 

вражду между ними; право наследования придает государству прочность. 

Задачи государственной власти: обеспечение равной для всех справедливости, незыб-

лемости договоров, равных налогов, установление равного для всех суда присяжных, гаран-

тии права на защиту. 

Отношения светской и духовной власти. Т. Гоббс считал религию необходимой ду-

ховной пищей масс, но решительно выступал за подчинение церковных институтов светской, 

государственной власти. 

Право. Различает понятия право и закон: право состоит в свободе делать что-то или не 

делать, закон предписывает или обязывает делать то либо другое. Право включает в себя 

естественные законы, которые к исполнению необязательны (свобода делать или не делать), 

а также позитивные (гражданские) законы, регулирующие общественные отношения и осно-

ванные на принуждении верховной власти. 

Т. Гоббс отмечает важность законодательной деятельности в государстве. Одно из 

важнейших полномочий суверена, образованного в результате общественного соглашения – 

издание хороших законов. Хороший закон – тот, который необходим для блага народа и од-

новременно общепонятен и краток. Гоббс отмечает, что законы только в том случае облада-

ют обязательной силой, если они известны, в противном случае они вообще не являются за-

конами. 

После реставрации Стюартов и смерти Т. Гоббса его сочинения в Англии были запре-

щены, а «Левиафан» публично сожжен. 

Учение Т. Гоббса - это результат теоретического осмысления первой английской рево-

люции и диктатуры О. Кромвеля. 

  

1.9.3.Индепенденты (независимые), левеллеры (уравнители), диггеры (копатели) 
Индепенденты (независимые) – религиозно-политическая группировка пуритан, вы-

ражавшая интересы радикальных буржуазных кругов и нового дворянства. Выделились в 

конце XVI в. как левое крыло пуритан (правовое крыло – пресвитериане). Идеологом инде-

пендентов был поэт и политический деятель Дж. Мильтон (1608-1674 гг.), обосновывавший 

в своих трактатах «О власти королей и должностных лиц» и «Защита английского народа» 

естественно-правовую теорию и адаптировавший ее к политическим и религиозным услови-

ям Англии тех лет. Дж. Мильтон полагал, что республика с цензовым избирательным правом 

предпочтительней других политических форм. В ней наиболее полно проявляется свобода 

мысли, слова, совести, а также возможность влиять на институты государства. Но политиче-

ские требования сводились к установлению конституционной монархии. Индепенденты вы-

ступали за полную автономию каждой общины верующих, веротерпимость, отрицали цер-

ковную иерархию, вмешательство государства в религиозную жизнь. 

Видным представителем индепендентов был Ольджернон Сидней (1622–1683 гг.). В 

сочинении, озаглавленном «Рассуждение о правительстве», О. Сидней выступает против по-

пыток обосновать королевский абсолютизм. Исходя из естественно-правового учения, он от-

стаивает принцип народного суверенитета и заявляет, что единственным правомерным осно-

ванием власти является свободное соглашение людей ради целей самосохранения. Из дого-

ворной теории происхождения государства О. Сидней делает выводы в пользу демократиче-

ских принципов. Он заявляет, что люди, устанавливая государственную власть, ограничива-

ют свою свободу лишь постольку, поскольку это нужно для общей пользы, и что они сохра-
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няют за собой право устанавливать и свергать правительство. Если король нарушает есте-

ственные законы, О. Сидней считает вполне оправданной революцию – всеобщее восстание 

народа против монарха. 

Однако наилучшим государственным строем он считает не демократию, а аристокра-

тию или смешанное правление, под которым он понимал конституционную монархию. 

В ходе революции индепенденты во главе с О. Кромвелем добились большинства в 

парламенте, развернули борьбу против роялистов. После реставрации монархии в 1660 г. ин-

депенденты сошли с политической арены. 

Левеллеры (уравнители) – радикально-демократическая группировка периода буржу-

азной революции. После победы над королем (1646 г.) в рядах индепендентов произошел 

раскол, из нее выделилась группа, представлявшая в основном интересы мелкой буржуазии и 

требовавшая уравнения людей в политических правах, но не в имущественных. «Уравните-

лями» их прозвали политические враги, желавшие этим самым опочить их в глазах имущих 

классов. В своих воззрениях левеллеры опирались на доктрину естественного права и обще-

ственного договора. Будучи противниками монархии и традиционного парламента, левелле-

ры выступили с манифестом «Народное соглашение», который представили в парламент в 

1647 г. По существу это был проект буржуазно-демократического, республиканского устрой-

ства страны. В манифесте выдвигались требования введения однопалатного парламента, со-

зываемого каждые два года на основе всеобщего избирательного право для мужчин, приня-

тия письменной демократической конституции, закрепления прирожденных прав англичан 

избирать судей и других должностных лиц. Левеллеры отождествляли прирожденные права 

англичан с естественным правом: свобода слова, совести, печати, торговли, равенство всех 

перед законом и судом. Взгляды партии были в 1647 г. изложены ее лидером Джоном Лил-

берном (ок. 1614-1657) в памфлете «Дело армии, достоверно изложенное» и в трактате «Ос-

новы свободы». В вопросах уголовного права Дж. Лильберн выдвигал принцип, что нет пре-

ступления и не должно быть наказания без соответствующего уголовного закона. Он высту-

пил в защиту формального равенства всех перед законом: «Все граждане равны перед зако-

ном и одинаково подлежат ответственности перед ним». Мыслитель защищал также буржу-

азную организацию суда. Уголовное правосудие согласно выдвинутой им программе долж-

ны осуществлять двенадцать присяжных, избранных народом. 

В 1649 г. после провозглашения Англии республикой вожди левеллеров во главе с 

Лилберном, были брошены в тюрьму, партия была разгромлена. 

Диггеры (копатели) - представители радикального крыла революционной демократии 

в период английской революции. Выделились из среды левеллеров, называли себя истинны-

ми левеллерами. Это движение возникло весной 1649 г. как отражение надежд крестьян на 

возможность переустройства жизни на основах справедливости. Их основные идеи и требо-

вания нашли отражение в произведениях Джерарду Уинстэнли (1607-1652? гг.): в состав-

ленной им «Декларации бедного угнетенного народа Англии» и памфлете «Закон свободы». 

В памфлете «Закон свободы» Дж. Уинстэнли предлагает отменить частную собственность, 

торговлю, денежную систему, должно быть уничтожено имущественное неравенство, кото-

рое, как он указывает, имеет своим источником присвоение продуктов чужого труда. В но-

вом обществе все обязаны будут трудиться, все будут получать из общественных складов 

поровну все необходимые для них предметы потребления. Таким образом, Дж. Уинстэнли 

придерживался идеала прямой уравнительности. 

Движение диггеров выражало интересы городской и деревенской бедноты, особенно 

безземельного и малоземельного крестьянства. Они выступали за ликвидацию частной соб-

ственности на землю и передачу земли крестьянам в безвозмездное пользование. Но этого 

они стремились достичь исключительно мирным путем, путем убеждения. Оптимальной 

формой правления диггеры считали республику, образуемую в результате выборов, но с 

ограничением избирательных прав для власть имущих и женщин. Власти сурово преследова-

ли диггеров (штрафовали, арестовывали, разрушали постройки, уничтожали посевы и инвен-

тарь). К 1650 г. движение диггеров правительством О. Кромвеля было подавлено. 
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1.9.4. Политическое и правовое учение Дж. Локка 
Джон Локк (1632-1704 гг.) родился в семье судейского чиновника (отец был клерком у 

мирового судьи и принимал участие в гражданской войне на стороне парламента). В семье 

придерживались англиканства, однако склонялись к пуританским (индепендентским) взгля-

дам. Локк учился в Оксфордском университете, изучал медицину, естествознание, филосо-

фию, латынь, греческий, классическую литературу. После окончания обучения, преподавал 

там же. С 1667 г. был домашним врачом и воспитателем сына лидера вигов лорда Эшли, и 

его советником. Из-за своих политических убеждений вынужден был в 1683 г. эмигрировать 

в Голландию. Вернулся на родину только в 1689 г. после свержения короля Якова П. По-

следний период жизни посвятил научной работе. 

Основные произведения: «Опыт о человеческом разуме», «Два трактата о государ-

ственном правлении» и др. 

Государство. 
Происхождение государства. Как и другие теоретики естественно-правовой школы. 

Локк исходит из представления о «естественном состоянии», при котором «всякая власть и 

всякое право являлись взаимными, никто не имел больше другого», т.е. состоянии, в котором 

господствовали свобода и равенство – естественные права человека. К естественным правам 

относилась и собственность (право на собственную личность, на свои действия, на свой труд 

и его результаты). Однако в естественном состоянии отсутствовали органы, которые могли 

бы беспристрастно разрешать споры, возникающие между людьми (они все-таки возникали). 

Поэтому в целях обеспечения естественных прав, защиты личности и собственности люди 

заключили договор об образовании государства, отказавшись в его пользу от некоторых прав. 

Но государство не может отнять у человека основные права: право на жизнь, владение иму-

ществом, свободу и равенство, сохраняется также право народа на восстание против деспо-

тической власти. Государство обязано их охранять, поскольку естественные права возникли 

раньше, чем возникло государство. Эти неотчуждаемые права – границы власти и действия 

государства. Теория Дж. Локка об общественном договоре исходила из принципа, что со-

зданное таким образом государство должно опираться на явное или хотя бы молчаливое со-

гласие людей. 

Государство – это совокупность людей, соединившихся в одно целое под эгидой ими 

же установленного общего закона и создавших судебную инстанцию, правомочную улажи-

вать конфликты между ними и наказывать преступников. Цель государства – общее благо. 

Формы государства: демократия, олигархия, монархия (наследственная или выборная). 

Абсолютная монархия отсутствует, как противоречащая сути общественного договора 

ставящая короля выше закона. Смена форм, по Локку, - нормальное явление. Но идеальных 

форм не существует. Каждая из них не застрахована от вырождения в тиранию – политиче-

ский строй, где имеет место «осуществление власти помимо права». Какую форму Локк счи-

тал наилучшей непонятно: однажды он назвал демократию совершенной формой, но не воз-

ражал и против конституционной монархии. 

Учение о разделении власти. Дж. Локк разделяет государственную власть на три ветви: 

законодательную, исполнительную и федеративную. 

Законодательная власть – основная (верховная), которая непосредственно вытекает из 

общественного договора. 

Исполнительная власть - реализует на практике решения законодательной власти и 

осуществляет контроль за их исполнением. Суд – часть исполнительной власти. 

Федеративная власть – регулирует отношения с другими государствами. Это, по сути, 

не что иное, как исполнительная власть в области внешних сношений. 

Право. Высшая власть в государстве принадлежит закону, которому подчиняется 

власть исполнительная, но народ выше закона, поэтому «народ вправе отменить или изме-

нить законы, если найдет, что они противоречат их делу». Следуя идеи естественного права, 

Локк советует правительству не изобретать законы, а находить их. Именно закон предше-
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ствует государству, а не наоборот. Признаки закона: стабильность и долговременность дей-

ствия, равный для всех (для богатых и бедных), закон создается для блага людей, а не для их 

подавления. 

Дж. Локк считается родоначальником идеи прав человека, ярко проявившейся в Декла-

рации независимости США 1776 г. и Декларации прав человека и гражданина времен Вели-

кой Французской революции (1789). Дж. Локк считается и основоположником политическо-

го либерализма. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

1. Политико-правовая идеология в период Английской буржуазной революции – 

общие черты и особенности. 

2. Политико-правовое учение Т. Гоббса. 

3. Индепенденты (независимые), левеллеры (уравнители), диггеры (копатели). 

4. обоснование конституционной монархии Дж. Локком. 

 

Контрольные вопросы для самоконтроля и задания для практического занятия 

 

1. В чем отличие взгляды на государство индепендентов, левеллеров и диггеров? 

2. Как Т. Гоббс представлял себе государство? 

3. Какие ветви власти выделял Д. Локк? 
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1.10. Практическое занятие «Политические и правовые учения первой половины 

XIX в.: либеральные и социальные учения и концепции социалистов-утопистов». 

 

Часть 1. Либеральные и социальные политические и правовые учения в Запад-

ной Европе первой половины XIX в. 

 

Либерализм (от лат. liberalis – свободный) - политико-правовая теория, которая исхо-

дит из положения, что человек свободен распоряжаться собой и своей собственностью. 

Основные идеи либерализма, возникшего в XVII – XVIII вв. и получившие свое раз-

витие в первой половине XIX в., состоят в том, что человек должен располагать свободой 

для определения своей собственной судьбы, а государство существует лишь для того, чтобы 

защищать человека от насилия со стороны других людей или групп и расширять рамки осу-

ществления индивидуальной свободы. Стержнем либерального учения 

стал антиэтатизм (от фр. etat – государство, где государство - высший результат и цель 

развития общества) т.е. роль государства должна быть сведена к минимуму - чем меньше оно 

вмешивается в экономику, тем лучше для личности и общества в целом. 

 

1.10.1. Французский либерализм. Б. Констан 
Развитие политико-правовой мысли Франции во многом было предопределено Вели-

кой Французской революцией. Ведущим течением французской общественно-политической 

мысли стал либерализм. Экономический подъем, который переживала в те годы Франция, 

способствовал укреплению политических позиций буржуазии. И либеральная теория полно-

стью отвечала ее интересам. 

Наиболее известным идеологом либерализма являлся Б. Констан. 

 

Анри Бенжамен Констан де Ребек (1767-1830 гг.) считается основоположником 

французского либерализма. Он родился в Швейцарии в дворянской семье. Получил хорошее 

образование в Брюсселе, Оксфорде и Эдинбурге. В 1795 г. принял французское гражданство 

и активно включился в политическую жизнь. В 1799 г. назначен на пост члена Трибуната - 

формально одного из высших органов государственной власти. Но так как Констан не при-

нимал абсолютизм первого консула, то через три года его изгнали не только из Трибуната, 

но и из страны, и 1803-1814 гг. он проводит в эмиграции. Обратно вернулся только во время 

«Ста дней» (Наполеон предложил ему участие в разработке проекта конституции). При вто-

рой реставрации Бурбонов Констан бежал в Англию, возвратился в 1816 г. и в 1819 г. был 

избран в палату депутатов. В ходе революции 1830 г. он содействовал приходу к власти Луи 

Филиппа, 27 августа был назначен председателем Государственного совета, однако 8 декабря 

1830 г. скончался. 

Основные произведения: Роман «Адольф», «О свободе древних сравнительно со 

свободой новых народов», «Курс конституционной политики» (4 т.). 

Либерализм. Констан уделял особое внимание обоснованию личной свободы, пони-

маемой им как свобода совести, слова, свобода предпринимательства и частной инициативы. 

Он различает свободу политическую и свободу личную. 

 политическая свобода сводится к праву участвовать в осуществлении полити-

ческой власти (принятия законов, участия в правосудии, решения вопросов войны и мира и 

др.). Она была присуща древним народам; 

 личная свобода свойственна новым народам, которые заняты промышленно-

стью, интенсивным трудом и поэтому не имеют времени заниматься вопросами управления. 

Она понимается как личная, гражданская свобода, состоящая в известной независимости ин-

дивидов от государственной власти. 

Государство. Государство, по его мнению, не должно вмешиваться в предпринима-

тельскую деятельность, ибо оно ведет коммерческие дела «хуже и дороже, чем мы сами». 

Цель государства есть свобода личности. Средством для достижения этой цели служат кон-
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ституционные гарантии: свобода печати, поставленной под контроль только суда присяжных; 

ответственность министров; многочисленное и независимое народное представительство в 

лице двух палат – выборной палаты представителей и наследственной палаты пэров. 

Форма правления. Констан осуждает любую форму государства, где существует 

«чрезмерная степень власти» и отсутствуют гарантии индивидуальной свободы. Такими га-

рантиями являются общественное мнение, а также разделение власти и равновесие ее ветвей. 

Это разделение Констан изображает следующим образом. 

Нейтральная власть в лице главы государства (монарха), который принимает участие 

во всех ветвях власти и предупреждает конфликты между ними. Ему принадлежит право ве-

то. Кроме того, он назначает членов палаты пэров. 

Законодательная власть принадлежит парламенту, состоящему из двух палат – вы-

борной палаты представителей и наследственной палаты пэров. Констан уделял большое 

внимание принципам формирования палаты представителей, настойчиво отстаивая необхо-

димость высокого имущественного ценза для депутатов. Его доводы таковы: только соб-

ственность делает человека способным пользоваться политическими правами, а если предо-

ставить эти права беднякам, то они попытаются использовать их для посягательств на соб-

ственность. Так же Констан был против выплаты депутатам вознаграждения. 

Исполнительная власть осуществляется министрами, ответственными перед парла-

ментом. 

Судебная власть. 

Муниципальная власть самостоятельна и обладает широкими правами. 

Идеалом государства Б. Констан считал конституционную монархию по английскому 

образцу. 

Право. Право, по его мнению, является гарантом индивидуальной свободы. Право – 

это способ бытия социума, регулятор общественных отношений, на страже которого должно 

стоять государство. Лишь закон, исходящий из легитимного источника и имеющий справед-

ливые границы, может обеспечить личную свободу. Соблюдение права трактовалось Кон-

станом в качестве центральной, узловой задачи всех политических институтов. 

  

1.10.2. Английский либерализм. И. Бентам 
Английский либерализм имел своеобразную окраску, значительно отличавшую его от 

французского. Классическим представителем английского либерализма является И.Бентам. 

Бентам Иеремия (1748-1832 гг.) родился в семье адвоката. Учился в Вестминстер-

ской школе, окончил Оксфордский университет (1763 г.) и по настоянию отца продолжил 

учение в Лондонской адвокатской школе. Отказался от престижной карьеры адвоката, сочтя 

себя неспособным к компромиссам, и в дальнейшем занимался вопросами, связанными с ре-

формой права. В 1785. отправился в Россию к брату, служившему инженером в российской 

армии. Возвратился в 1788 г. в Англию. Занимался уголовным, гражданским правом, затем 

конституционным. В 1818 г. он приступил к разработке «Конституционного кодекса». Пер-

вый том вышел в 1830, однако через два года Бентам умер, так и не успев завершить этот 

труд. 

Основные произведения: «Теория законодательства», «Фрагмент о правительстве», 

«Анархические заблуждения», «Введение в основания нравственности и законодательства». 

Трактат «Конституционный кодекс». «Деонтология или наука о морали». 

Некоторые проекты И. Бентама: 

 проект «паноптической тюрьмы», построенной на началах обязательной рабо-

ты арестантских артелей с известной степенью самоуправления, но под строгим надзором 

администрации; 

 во время Французской революции обратился к Законодательному собранию 

Франции с предложениями о наилучшем устройстве парламентской деятельности. 

По признанию Бентама, наибольшее влияние на его взгляды оказали Ш. Монтескьё, Ч. 

Беккариа и особенно К. Гельвеций. 
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Бентам являлся основателем научного направления, которое назвал утилитаризм. В 

1823 г. возникло Утилитаристское общество, а в 1824 г. оно даже издавало свой печатный 

орган «Вестминстерское обозрение». 

Утилитаризм (от лат. utilitas – польза) – политико-правовое учение, считающее 

пользу основой нравственности и критерием человеческих поступков. 

И.Бентам не принял понятие «свобода». Он выделяет понятие польза. В основе дей-

ствий человека лежит принцип пользы, позволяющий оценивать всякое действие в соответ-

ствии с тем, способствует ли оно увеличению или уменьшению счастья лиц, которых оно за-

трагивает. Философско-этическое «ядро» утилитаризма можно выразить в нескольких осно-

вополагающих тезисах: 

 смысл человеческой деятельности в получении удовольствий и исключении 

страданий, 

 основным критерием оценки всех явлений является полезность, 

 нравственность создается обществом и ориентирует на обретение наибольшего 

счастья для наибольшего количества людей, 

 цель развития человечества - максимизация общей пользы путем установления 

гармонии частных и общественных интересов. 

По Бентаму - критерий полезности в обеспечении наибольшего счастья наибольшему 

количеству людей. Он и сам пытается выстроить отношения между людьми на началах по-

лезности: составляет схемы, таблицы «полезного», которые могли бы помочь каждому чело-

веку разобраться в сложных ситуациях. 

Государство. Исходя из того, что люди всегда жили в обществе, Бентам считал такие 

понятия, как естественное право, естественное состояние и общественный дого-

вор, несостоятельными. Теория общественного договора, исходившая из наличия у индиви-

дов прав, которые отчуждаются при его заключении, по мнению Бентама, лишена историче-

ских оснований: ведь правление (а значит, и государство) устанавливается либо как резуль-

тат исторически сложившихся обстоятельств, либо посредством применения силы. 

Форма правления. Взгляды Бентама на наилучшую форму правления менялись: вна-

чале он одобрял конституционную монархию и отвергал демократию как один из видов 

анархии. Затем поменял свои взгляды и выступал с резкой критикой монархии, утверждая, 

что учредительная власть (право учреждать основные законы государства) должна принад-

лежать народу. 

Разделение власти у Бентама практически традиционно: 

 законодательная власть (однопалатный парламент, ежегодно избираемый на 

основе всеобщего, равного и тайного голосования); 

 исполнительная власть подчинена законодательной и осуществляется часто 

сменяемыми должностными лицами; 

 судебная власть. 

Существовавшие в его время проекты коммунистического преобразования И. Бентам 

оценивал отрицательно, считая, что реализация таких замыслов человечеству ничего хоро-

шего не принесет. 

Право. Бентам отвергал теорию естественного права, т.к. считал, что содержание его 

неопределенно и всеми толкуется по-разному. Поведение людей может регламентироваться 

различными санкциями, в том числе политическими (наказание и награда), моральными 

(общественное мнение), религиозными. Наказание применяется не для исправления право-

нарушителя, а для вразумления других, т.е. имеет общественное значение. Бентам был про-

тивником смертной казни, утверждая, что неотвратимость наказания важнее его жестокости. 

Ученый считал, что есть лишь волеустановленное право, т.е. то, которое установлено 

государством. Применяя утилитаризм к вопросам права, Бентам приходит к выводам, что 

права могут быть только конкретными, они должны существовать до тех пор, пока полезны 

обществу, и упраздняться в случае их бесполезности, а также, что закон сам по себе – зло, 

поскольку связан с применением наказания (страдание). Кроме того, при его применении 
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возможны ошибки. Тем не менее, закон – зло неизбежное, ибо без него невозможно обеспе-

чить безопасность. 

Главным предметом законов Бентам называет частную собственность. Отсюда следо-

вал вывод, что законы не должны вмешиваться в деятельность предпринимателей и в их от-

ношения с рабочими. По теории утилитаризма стороны сами определяют условия договора, 

исходя из «собственной пользы». 

Бентам уделял внимание и вопросам эффективности применения права. Он считал, 

что законы должны быть известны каждому адресату (это достигается, прежде всего, тем, 

если все правовые нормы являются писаными), они должны быть просты настолько, чтобы 

каждый мог пользоваться ими, не прибегая к постороннему толкованию. 

Разработанные им принципы кодификации законодательства использовались в зако-

нодательстве многих стран (Франции, Германии, Греции, Индии, Австралии, Канады и др.). 

В начале XIX в. развитие промышленности, и торговли в Западной Европе шагнуло 

далеко вперед: возросло количество крупных предприятий и резко повысилось число рабо-

чих, занятых на фабриках и заводах, хотя внедрение машин в производство происходило 

значительно медленнее. Однако буржуазия значительно окрепла: за время революции сло-

жился значительный слой богатых людей, нажившихся на спекуляции «национальными» 

имуществами, на военных поставках и ссудах правительству. 

Буржуазия приступила к истолкованию в своих интересах лозунгов равенства и сво-

боды, которые переполняли собою трактаты XVIII в. Она перешла к разъяснению всех кон-

кретных особенностей обещанного революцией царства разума и справедливости, которое на 

деле должно было стать и стало «царством буржуазии». 

  

1.10.3. Немецкий либерализм. Л. Штейн 
С развитием капитализма и ростом пролетариата идеи социализма и коммунизма, 

особенно неизбежности пролетарской революции получили все большее распространение. С 

их критикой выступил Л.Штейн. 

Лоренц фон Штейн (1815-1890) – немецкий философ, историк и экономист родом из 

Шлезвига (Германия). Изучал философию и юриспруденцию в Кильском и Йенском универ-

ситетах. В начале 1840-х гг. направился в Париж для изучения социалистического движения. 

В 1846 Штейн стал профессором в Кильском университете, но в 1851 лишен кафедры за то, 

что по шлезвиг-голштинскому вопросу (вместе с другими 9 профессорами) высказался про-

тив Дании. В 1855 был приглашен в Венский университет, где и преподавал в течение 30-ти 

лет. И в 1885, когда ему минуло 70 лет – предельный профессорский возраст в Австрии – 

вышел в отставку. 

Основные произведения: «Социализм и коммунизм в современной Франции», 

«Настоящее и будущее науки о государстве и праве Германии» и др. 

Штейн понимал, что социалистическое движение связано с развитием класса наемных 

рабочих и имеет интернациональное значение. Более того, он предсказывал неизбежность 

социальных революций. Чтобы избежать этих социальных потрясений, Штейн разработал 

проект реформирования государства и права. 

Государство. Общество основано на разделении труда и делится на классы: соб-

ственников и несобственников. Государство (вследствие захвата государственных «рычагов» 

классом собственников) превращается в орудие господствующего класса, служит их частным 

интересам, вместо того, чтобы служить общим интересам. Но если общество делится на 

классы, то государство должно быть надклассово, т.е. выражать интересы всего общества, а 

не отдельного класса. Иначе революция неизбежна, будет передел собственности и устано-

вится республика: власть буржуазии либо пролетариата. Победа капиталистов грозит обще-

ству застоем, так как при помощи государства они поработили бы рабочий класс и лишили 

бы его возможности приобретать собственность. Еще опаснее, считал Штейн, победа рабоче-

го класса, потому что она привела бы к уравнительному дележу всех благ, к прекращению 

производства, к разложению и смерти гражданского общества. А в конечном итоге - к воз-
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рождению деспотии. 

Форма государства. Рассуждая о формах правления, наиболее подходящих на роль 

социального арбитра, Штейн полагал, что ни абсолютная монархия (поскольку она основана 

на произволе одного лица), ни демократическая республика (в ней власть недостаточно 

сильна и подотчетна обществу) неспособны стать орудием «общей пользы». Единственной 

формой государства, независимой от классов, он считал конституционную монархию, осо-

бенно наследственную. Наследственная королевская власть должна стоять над схваткой от-

дельных групп общества, свято охраняя свободу всех и каждого. Штейн утверждал, что сто-

ящий выше всяких частных интересов монарх уже благодаря своему положению будет за-

щищать притесненных от чрезмерного угнетения. 

Разделение власти. Штейн различает в государстве законодательную, исполнитель-

ную и княжескую (монархическую) власти. Однако монарх возвышается над всеми ветвями 

власти и является гарантом соблюдения законов. 

Право. Исходя из разделения государственной власти на ветви, Штейн полагал, что 

закон есть выражение государственной воли, распоряжение – выражение воли исполнитель-

ной власти. Закон, считал Штейн, есть выражение воли законодательного органа, но только 

при согласии монарха (или другого главы государства) воля законодательного органа стано-

вится волею государства. Под правом он понимал равные возможности людей для улучше-

ния своего положения. 

Социальное государство.      Если говорить об идейной основе социального государ-

ства, то изначально она восходит к представлениям античных мыслителей об идеальном гос-

ударственном устройстве, обеспечивающем всеобщее благо для всех граждан. 

Впервые же понятие и термин «социальное государство» в четко определенном юри-

дическом смысле появилось в середине XIX в. в трудах Л. Штейна. Он считал, что идея гос-

ударства заключается в восстановлении равенства свободы, защите всех обездоленных; гос-

ударство должно осуществлять общественный и экономический прогресс всех его членов. В 

работе «Настоящее и будущее правовой научно-государственной Германии» он писал, что 

социальное государство должно поддерживать абсолютное равенство в правах для всех клас-

сов, оно обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих 

граждан, ибо развитие одного является условием развития другого, и именно в этом смысле 

нужно говорить о социальном государстве. 

Таким образом, социальное государство - это государство, которое берет на себя обя-

занность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих граждан и их соци-

альной защищенности. 

В 70-х годах XIX в. идеи «надклассовой монархии» Л.Штейна в виде социального 

государства были использованы рейхсканцлером О.фон Бисмарком как обоснования суще-

ствования в Германии «социальной монархии». 

 

1.10.4. Политические взгляды О. Конта 
Ярко отразила дух времени философская система позитивизма, которую создал фран-

цузский философ и математик Огюст Конт. 

Позитивизм (от лат. positivus - положительный) – направление в науке, объявляющее 

единственным источником истинного действительного знания лишь эмпирические исследо-

вания, т.е. позитивизм отвергал любые умозрительные доводы. Он признавал лишь конкрет-

ное, позитивное знание, основанное на опыте и наблюдении. 

В теории права выделяют юридический и социологический позитивизм. 

Юридический позитивизм– направление правовой мысли, господствовавшее в евро-

пейской правовой культуре по 2-й половине XIX – 1-й половине XX в., отождествляющее 

право с законом независимо от содержания последнего. Юридический позитивизм исходит 

из того, что предметом юридической науки являются нормы права, их толкование и соотно-

шение, т.е. сводит право исключительно к текстам источников права, отказывается от теоре-

тического объяснения и оценки правовых явлений, ограничиваясь их описанием, системати-
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зацией и классификацией. 

 Социологический позитивизм – научный метод изучения права, который отвергает 

естественно-правовую теорию и философию права и изучает право как социальное явление, 

как часть жизни общества. На государство и право влияют все социальные компоненты, по-

этому и государство, и право должны изучаться в рамках единой науки - социологии. У ис-

токов этой науки и стоял О. Конт. 

  
Огюст Конт (1798-1857 гг.) родился в Монпелье в семье чиновника, сборщика пода-

тей. Учился в лицее, затем Высшей Политехнической школе. С 1817 по 1824 был секретарем 

Сен-Симона, у которого и заимствовал часть своего учения. Разрыв между ними произошел 

из-за разногласий по поводу авторства третьей части книги «Катехизис промышленников» В 

1826 г. Конт приступил к чтению платных лекций по позитивной философии, однако вскоре 

они были прерваны из-за его тяжелого психического заболевания. После выздоровления в 

1828 возобновил чтение лекций и частные уроки. И получил должность экзаменатора в По-

литехнической школе. Конт преподавал математику, астрономию, физику, механику. В 1842 

г. из-за противостояний с коллегами он был уволен, жил на средства, собираемые по подпис-

ке его сторонниками-позитивистами. В 1857 г. заболел и вскоре скончался. 

Основные произведения: «Курс позитивной философии» (в 6-ти томах), «Система 

позитивной политики, или Социологический трактат об основах религии человечества» (в 4-

х томах). 

В творчестве Конта, как правило, выделяют два периода: первый - до середины 40-х 

годов посвящен разработке новой философии; второй - ознаменован отступлением от прин-

ципов позитивизма, и переходом к религии, мистике, стремлением сконструировать идеаль-

ную модель общества вопреки позитивистскому принципу не выходить за рамки наблюдае-

мых явлений. 

Развивая учение Сен-Симона и его взгляды на эволюцию общества, Конт устанавли-

вает три стадии развития общества (теологический, метафизический и позитивный): 

 Теологическая - все явления рассматриваются как действия сверхъестествен-

ных сил (богов и духов). Главная черта этой стадии – вера в абсолютное знание; в обществе – 

господство жрецов и воинов, в государстве – единоличная власть царей. 

 Метафизическая (стадия переходная) - явления объясняются через абстракт-

ные, отвлеченные понятия (сущность, материя, право), т.е. божества и духи заменяются от-

влеченными силами. Эта стадия - время сомнений и эгоизма, в общественной жизни господ-

ство юристов и философов. Идеал государственности – демократия. 

 Позитивная (научная) – утверждается позитивное сознание, человечество при-

ходит к объективным, научным объяснениям существующих в природе закономерностей. 

Обществом руководят ученые и промышленники. 

Конт считал, что науки составляют систему и построил ее, расположив науки в по-

рядке увеличения их сложности. Наиболее общая из наук - математика, затем идут астроно-

мия, физика, химия, биология и т.д. Высшая из всех – социология (термин введен Кон-

том). Социология по Конту – это наука об общественных явлениях вообще, законы которой 

одинаково применимы ко всем временам и ко всем народам. Социология делится на две ча-

сти - социальная статика (порядок), изучающая строение общества, социальная динамика 

(прогресс) изучает его развитие. Так, история относится к социальной динамике, мораль – к 

социальной статике. 

Государство. Конт был против теории общественного договора. Он считал, что, так 

как люди живут в обществе, то они изначально социальны и поэтому нет никакой нужды в 

«общественном заговоре», о котором писал Руссо. 

Основной задачей своей философии Конт считал переустройство общества на основе 

позитивизма и разработал «План реорганизации социальной жизни», по которому «ретро-

градная аристократия» и «анархическая республика» будут заменены социократией. 

В социократии сохраняется класс капиталистов (патрициат) и пролетариев в соотно-
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шении 1 к 33. Светская власть должна принадлежать промышленникам (банкирам, купцам, 

фабрикантам, землевладельца). Патрициат под руководством главных банкиров управляет 

социократией. Духовную власть осуществляют «жрецы позитивистской церкви» (философы, 

ученые, поэты, врачи), воспитывающие оба класса в духе солидарности. 

Идея солидарности является основной в контовской социологии и позитивной поли-

тике. Конт предлагает рассматривать общество как единое органическое целое, в котором 

взаимосвязь людей и социальных групп понимается как солидарность и каждый индивид как 

составная часть целого должен выполнять свою основную функцию. 

В итоге Конт представлял, что человечество объединится в 500 социократий (размер 

каждой не более Бельгии, т.к. в большом государстве невозможен ни порядок, ни прогресс), 

возглавляемых Общим советом. 

Право. Исходя из идеи солидарности, Конт считает, что каждый имеет обязанности 

перед всеми, но никто не имеет прав. Само слово "право" должно быть исключено из поли-

тической лексики. Право он считает авторитарно-теологическим понятием, основанном на 

представлении о богоустановленности власти. В социократии не должно быть ни права, ни 

прав личности. 

Однако замена права позитивной политикой и религией, а прав личности обязанно-

стями не означает каких-либо посягательств на капиталистическую собственность, которой 

Конт дал новое позитивистское обоснование: собственность выполняет необходимую соци-

альную функцию – создает и управляет капиталами, при помощи которых каждое новое по-

коление подготовляет работу для следующего за ним. 

Таким образом, социократия изображается Контом как сотрудничество классов, но 

при этом сохраняется в полной неприкосновенности частная собственность и капиталисти-

ческая эксплуатация. 

 

Часть 2. Политические и правовые концепции социалистов-утопистов в Запад-

ной Европе в первой половине XIX в. 

 

1.10.5. Французский утопический социализм. А. Сен-Симон и Ш. Фурье 
Идеи западноевропейского утопического социализма уходят корнями в эпоху поздне-

го средневековья. Их теоретическими предшественниками были Т. Мор, автор знаменитой 

книги «Утопия» и Т. Кампанелла, изложивший свое учение в произведении «Город Солнца». 

Представители утопического социализма исходили из необходимости возвращения к извечно 

установленным законам естественного права, требующего справедливости и равенства лю-

дей. Они осуждали существующие общественные структуры, выступая против неравенства, 

эксплуатации и угнетения, как правило, по нравственным или религиозным мотивам. Кроме 

того, критике подверглась частная собственность, а свои модели устройства общества они 

предлагали распространить на все человечество. 

К классикам утопического социализма относят А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. 

Утопический социализм - концепция социального устройства, основанная на пред-

ставлении о наиболее совершенном общественном строе, соответствующем социальным, 

экономическим, политическим интересам определенных социальных групп и являющемся 

конечной целью их стремлений и деятельности. 

Клод Анри де Ревруа Сен-Симон (1760-1825 гг.) принадлежал к аристократическо-

му роду. Получил домашнее образование под руководством, Д’Аламбера. Поступив на воен-

ную службу, он в составе французских войск участвовал в борьбе североамериканских коло-

ний за независимость, что значительно повлияло на формирование его политических и пра-

вовых взглядов. В 1783 г. вернулся во Францию. Воспитанный на идеях энциклопедистов и 

на опыте американской революции, Сен-Симон с энтузиазмом принял Французскую рево-

люцию. Он выступал с пропагандой принципов свободы, призывал Национальное собрание 

отменить привилегии дворян и духовенства, отказался от дворянского звания и графского 

титула. Одновременно занимался спекуляцией (скупал по предельно низкой цене конфиско-
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ванные земли). В 1793 г. был арестован (скорее всего, по ошибке), вскоре освобожден. К 

наполеоновской эпохе он уже растратил все свое состояние и последующие 20 лет прожил в 

крайней бедности. Одно время работал переписчиком бумаг в ломбарде. Но к 60-ти годам 

его жизнь несколько налаживается. У него появляются ученики и продолжатели. Богатые 

последователи обеспечивают ему возможность жить в достатке и работать. В мае 1825 г. 

Сен-Симон умер. 

Основные произведения: «Письма Женевского обитателя к современникам», «Очерк 

науки о человеке», «Катехизис промышленников», «Новое христианство». 

Государство и право. Взгляды Сен-Симона на государство и право в основном опре-

делялись его концепцией исторического прогресса. Он считал, что каждый крупный перево-

рот в экономической и политической жизни общества является следствием переворота в фи-

лософских воззрениях. Человечество, закономерно развиваясь, движется к своему «золотому 

веку» и проходит при этом три стадии: 

 теологическая (период античности и феодализма, господство религии), руко-

водство обществом принадлежало священникам и феодалам; 

 метафизическая (период крушения теологической системы, господства буржу-

азных отношений), руководят юристы и метафизики (лжеученые); 

 позитивная (будущий общественный строй – «золотой век», основанный на 

науке), обществом руководят ученые и промышленники. Этот период завершается установ-

лением такого строя, который сделает жизнь большинства людей наиболее счастливой. 

Проект социального устройства общества. Новая социальная система рассматрива-

лась Сен-Симоном как система индустриализма. 

Индустриализм – строй, построенный в соответствии с научно составленным планом 

всеобщей комбинированной деятельности, выполняемой всем обществом. Основные черты 

нового общества – введение обязательного для всех производительного труда, распределение 

его результатов по потребностям, государственное планирование производства, превращение 

государственной власти из орудия управления людьми в орудие организации производства, 

постепенное утверждение всемирной ассоциации народов и всеобщий мир при стирании 

национальных границ. Однако в будущем обществе следует сохранить частную собствен-

ность и классовое разделение. 

В обществе Сен-Симон выделял два больших класса (в основе деления лежал прин-

цип роли в производстве): промышленников (индустриалов) и паразитов. Промышленники – 

собственно трудящиеся, фабриканты, торговцы, банкиры. Паразиты - дворяне, военные, ран-

тье, чиновники и юристы. У класса индустриалов, несмотря на их разнородность, одна общая 

цель – ликвидация господства непроизводительного класса и обеспечение расцвета промыш-

ленности. Важной чертой программы Сен-Симона являлся вывод о ненасильственном пере-

ходе к новому общественному строю, путем постепенного реформирования. Цель такого 

общества – общее благо. 

Форма государства Сен-Симон полагал, что введение на позитивной стадии системы 

индустриализма не потребует разрушения традиционных государственно-правовых форм. 

Останется монарх, сохранятся правительство и двухпалатный парламент. Их функция - под-

держание порядка. Но между королем и парламентом создаются две промежуточные инстан-

ции, в руках которых концентрируется вся полнота светской власти: Совет ученых, разраба-

тывающий планы социальных преобразований и Совет промышленников (представителей 

индустрии и банков), составляющий бюджет страны и контролирующий его исполнение. 

Сен-Симон считал, что реформы будут осуществляться сверху. Что касается непосредствен-

но народа (в интересах которого и проводится преобразование общества), то ему, согласно 

убеждению Сен-Симона, незачем вмешиваться в дело реорганизации общества. 

Сенсимонизм – учение, развитое последователями Сен-Симона на основе его идей, 

однако в ряде существенных черт идущее значительно дальше учения самого основополож-

ника. Они придали мыслям учителя большую социальную остроту. Так, в характеристике 

исторических периодов, намного резче подчеркивали значение эксплуатации и необходимо-
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сти борьбы с ней. «Человек, заявили они, до сих пор эксплуатировал человека: господа-рабы; 

патриции-плебеи; сеньоры-крепостные; земельные собственники-арендаторы; празднолюб-

цы-труженики - вот прогрессивная история человечества до наших дней». Сенсимонисты 

требовали обобществления собственности, отмены наследственных привилегий, планового 

хозяйствования и эмансипации женщин. Сенсимонизм прекратил свое существование в 

начале 30-х годов XIX в. 

  
Наряду с А. де Сен-Симоном идеи утопического социализма в начале XIX в. были 

выдвинуты таким замечательным мыслителем, как Шарль Фурье. 

Франсуа Мари Шарль Фурье (1772-1837 гг.) в Безансоне в семье торговца одеждой. 

В годы Великой французской революции участвовал в Лионском антиправительственном 

восстании. Его семейная собственность была конфискована, а самого Фурье посадили в 

тюрьму. Спустя некоторое время он был призван на военную службу. В 1799 г. стал комми-

вояжером. 

Умер Фурье в Париже 10 октября 1837 г. 

В середине XIX века система Фурье, переработанная и уточненная, оказывала замет-

ное влияние на мыслителей, устремленных к поиску нового социального идеала. Последова-

тели Фурье провели социальный эксперимент в США на знаменитой Брук-Фарм в Роксбери 

(штат Массачусетс). 

  
Основные произведения: «Теория четырех движений и всеобщих судеб», «Трактат о 

домоводческо-земледельческой ассоциации» (1822), «Новый хозяйственный социетарный 

мир» (1829) и «Ложная промышленность» (1835-1836). 

Государство и право. Мировоззрение Ш. Фурье даже в большей степени, чем миро-

воззрение А. де Сен-Симона, окрашено в морально-религиозные тона. Он провозглашает се-

бя пророком, которому Бог открыл истинные закономерности общественного развития и по-

ручил указать человечеству путь ликвидации существующих несправедливых общественных 

порядков и установления нового строя всеобщей «гармонии» и всеобщего благоденствия. Ш. 

Фурье заявляет, что бог управляет природой и обществом по своему соизволению, но сооб-

разуясь с законами математики. Бог устанавливает законы развития как природы, вселенной 

в целом, так и человеческого общества. 

Муки и бедствия человечества, запутавшегося в паутине несправедливой капитали-

стической цивилизации, объясняются, по Ш. Фурье, тем обстоятельством, что до сих пор 

общество не сумело познать предусмотренный богом истинно справедливый «социальный 

кодекс». Этот божественный социальный кодекс, честь открытия которого случайно выпала 

на долю Ш. Фурье, исходит, по его мнению, из признания главным и решающим фактором 

общественного прогресса естественных природных свойств отдельного человека, его стра-

стей, являющихся орудием осуществления воли божьей, направленной на благо всего чело-

вечества. В учении Ш. Фурье о роли естественных, природных свойств и страстей человека 

явно чувствуется, несмотря на все своеобразие этого учения, влияние теории естественного 

права. 

Вся история человечества представляет собой, по мнению мыслителя, лишь опреде-

ленные этапы на пути постижения божественного социального кодекса. Это – путь от соци-

альной «беспорядочности», «бессвязности», «дисгармонии» к социальной гармонии, к спра-

ведливому социальному строю. 

Человеку, замечает он, присущи согласно божьему провидению естественные страсти 

и влечения, полное удовлетворение которых может быть обеспечено лишь вступлением об-

щества в эпоху «гармонии», когда оно будет полностью руководствоваться познанным им 

божественным социальным кодексом. 

Мыслитель делит всю предшествующую историю человечества на следующие перио-

ды: дикость, варварство, патриархат, цивилизация. В высшей степени примечательно, что 

одним из главных факторов, обусловливающих переход от одного периода к другому, он 
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считает, наряду с таким фактором, как изменение правового положения женщины в обще-

стве, уровень развития промышленности. В частности, Ш. Фурье обнаруживает понимание 

прогрессивного значения развития крупной промышленности, а также науки и техники в пе-

риод цивилизации, под которой он разумеет господство буржуазных отношений как необхо-

димых объективных предпосылок, обеспечивающих возможность перехода от «дисгармони-

ческого», «цивилизованного» строя к строю «гармонии» или «ассоциаций». 

Право ничто, если человек не имеет материальных гарантий для его осуществления: 

«На деле право является иллюзорным, когда не можешь осуществить его. Свидетельство то-

му – конституционное право на суверенитет, которое имеет народ. Вопреки этой блещущей 

великолепием прерогативе плебей не имеет даже возможности пообедать, если у него нет ни 

су в кармане. А ведь очень далеко от притязания на суверенитет до притязания пообедать. 

Так много прав существует на бумаге, но не в действительности, и предоставление их стано-

вится оскорблением для того, кто не может достигнуть прав, во сто крат меньших». В своей 

критике апологетов цивилизации Ш. Фурье высказывает мысль о решающем влиянии права 

на труд в системе прав человека в обществе; он указывает, что эти апологеты, говоря о пра-

вах человека, забывают «выдвинуть в качестве принципа право на труд,которое воистину не-

осуществимо при цивилизации, но без которого ничего не стоят все остальные права». 

Ш. Фурье считает основной паразитарной, хищнической социальной группой, зани-

мающей, по его мнению, господствующее положение в обществе, не капиталистов, владель-

цев промышленных предприятий, а главным образом торговцев-спекулянтов и биржевиков-

ростовщиков. Он обнаруживает выдающийся талант в разоблачении механизма всевозмож-

ных мошенничеств и надувательств, применяемых купцами, спекулянтами, биржевиками для 

своего обогащения за счет разорения и порабощения народных масс. Этот механизм, заявля-

ет Ш. Фурье, «во всех отношениях являет собой лишь искусство грабить бедняков и обога-

щать богачей». 

Его идеал – это мирное сотрудничество всех классов, мирное преобразование суще-

ствующего неразумного, несправедливого строя цивилизации в строй справедливый, где 

царствует «социальная гармония» на основе дружественного союза всех социальных групп в 

рамках производительных ассоциаций, или, по терминологии Ш. Фурье, фаланг. 

Каждая фаланга, по проекту мыслителя, должна представлять собой земледельческо-

промышленное объединение, охватывающее примерно 1600–1700 человек. Разделение труда 

в фалангах целиком должно быть приспособлено к индивидуальным страстям и способно-

стям каждого члена фаланги. Люди, обладающие примерно одними и теми же влечениями и 

страстями, объединяются внутри фаланги в соответствующие производственные «серии», 

или группы. 

Вся производственная, бытовая и культурная жизнь членов фаланги должна регули-

роваться, по Ш. Фурье, механизмом человеческих страстей, которые при строе цивилизации 

всячески подавляются и находятся в разладе друг с другом, а при строе ассоциаций впервые 

образуют гармоническую, стройную и согласованную систему. Этот механизм включает 

двенадцать страстей: пять чувственных (вкус, осязание, зрение, слух, обоняние), четыре ду-

шевных (дружба, честолюбие, любовь, отцовство) и три «распределительных», или управля-

ющих (страсть к интригам, страсть к разнообразию и страсть, выражающаяся в энтузиазме, 

воодушевлении). Решающее значение в деятельности механизма страстей Ш. Фурье придает 

именно последним трем, то есть «распределительным» страстям. Только в условиях строя 

ассоциаций, основанного на учете природных свойств и влечений каждого ее члена, «все 

двенадцать страстей будут развиты и удовлетворены у каждого отдельного человека и, сле-

довательно, каждый достигнет счастья, которое заключается в полном свободном развитии 

страстей». Эту свою доктрину Ш. Фурье провозглашает единственно соответствующей «за-

ветам природы и предугадываемым предначертанием Бога». 

Мыслитель полагал, что, так как в ассоциации будет обеспечен свободный переход ее 

членов из одной производственной группы в другую, максимально разовьется творческое 

соревнование между представителями всех видов и родов физического и умственного труда. 
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В результате труд, являющийся в строе цивилизации, как правило, принудительным, внуша-

ющим человеку отвращение, превратится для членов фаланги в наслаждение, в естественную 

жизненную потребность. Все это приведет к необычайному повышению производительности 

труда, обеспечивающему возможность всестороннего удовлетворения материальных и куль-

турных потребностей и желаний членов фаланги. Ш. Фурье подчеркивает, что в этих услови-

ях самый бедный член фаланги будет богаче и счастливее самого богатого человека строя 

цивилизации. 

 

1.10.6.Английский утопический социализм Р. Оуэна 
Политическое мировоззрение Роберта Оуэна складывалось в Англии, в которой про-

мышленное развитие и острота социальных противоречий капитализма достигли в первой 

половине XIX в. более высокой ступени, чем во Франции. В Англии на базе промышленного 

переворота конца XVIII в. вэтот период происходит мощное развитие капиталистического 

производства. 

Роберт Оуэн (1771–1858 гг.) родился Ньютауне (Монтгомеришир, Уэльс) в семье ре-

месленника. Учился в местной школе, в возрасте десяти лет приобщился к торговле ману-

фактурой в Стамфорде (графство Нортгемптоншир). После четырех лет работы в Стамфорде 

получил место в Манчестере, где его деятельность проходила столь успешно, что к 1790 г. он 

был назначен управляющим хлопчатобумажной фабрикой, на которой работало пятьсот ра-

бочих. В 1794 г. стал совладельцем и управляющим «Чорлтон твист компании» в Манчесте-

ре, а в 1799 г. вместе с компаньонами приобрел у Дэвида Дэйла прядильную фабрику в Нью-

Ленарке, близ Глазго. 

Оуэн улучшил условия труда и быта рабочих, установил новые машины, открыл мага-

зин для рабочих, где продавал товары по сниженным ценам, школу и детский сад для их де-

тей. В 1814, выкупив доли компаньонов, Оуэн основал новую компанию, куда на правах 

пайщиков вошли, среди прочих, квакер Уильям Аллен и философ Иеремия Бентам. Эконо-

мический кризис, наступивший после 1815, побудил Оуэна предложить план расселения без-

работных в «поселках общности и сотрудничества». Правда, антирелигиозные взгляды 

Оуэна оттолкнули многих сторонников его учения. Лишь к 1825 г. он сумел создать экспе-

риментальную общину, а вслед за ней и другие коммуны в Великобритании. За год до этого 

Оуэн отправился в Америку и основал в Уобаше (шт. Индиана) трудовую коммуну, назвав ее 

«Новой гармонией». Будущее общество Оуэн представлял в виде свободной федерации не-

больших социалистических самоуправляющихся общин, основанных на общем владении 

собственностью и труде. Вскоре в колонии возникли трудности, а в 1828 она распалась. 

Остаток жизни Оуэн провел в Англии. В 1829 он оставил управление фабрикой в 

Нью-Ленарке и занялся популяризацией своего учения. 

Его активная деятельность помогла консолидации кооперативного движения в Вели-

кобритании и способствовала введению более гуманного трудового законодательства. 

Умер Оуэн в Ньютауне 17 ноября 1858 г. 

Основные произведения: памфлет Новый взгляд на общество, или Опыты о форми-

ровании человеческого характера (1813 г.), Книга нового нравственного мира (1836-1844 гг.). 

Государство и право. Подобно А. де Сен-Симону и Ш. Фурье, Р. Оуэн отрицает ре-

волюционный путь ликвидации существующего общественного строя и перехода к социа-

лизму. Он считает, что «необходимо предотвратить насильственное разрушение обществен-

ной жизни, которое может возникнуть из ежедневно возрастающей нужды и крайней демо-

рализации». Он призывает имущие классы предупредить революцию трудящихся и неиму-

щих масс путем проведения решительных социальных реформ, направленных на серьезное 

улучшение материального положения этих масс. 

Мыслитель целиком стоит на позициях сотрудничества всех классов общества, оди-

наково, по его мнению, заинтересованных в победе разума и «здравого смысла», подсказы-

вающего будто бы необходимость мирного преобразования существующего общественного 

строя, основанного на невежестве и заблуждениях человеческого ума. 
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Планы Р. Оуэна о практических методах и способах постепенного перехода к новому 

социальному порядку, в частности путем насаждения и развития рабочей кооперации, созда-

ния «обменных банков» и «меновых базаров», вовсе не предполагают коренной ломки старо-

го общества, а лишь мирное внедрение в существующий строй опытов и образцов практиче-

ского строительства элементов нового, «разумного» строя. 

Важнейшими чертами системы утопического социализма Р. Оуэна являются: терпи-

мость к буржуазии, пропаганда смирения и миролюбия, абстрактность принципов и непони-

мание исторического развития, отрицание классовой борьбы, проповедь филантропии и все-

общей любви. 

Существенными сторонами мировоззрения Р. Оуэна необходимо признать глубокую 

критику капитализма как строя, несущего нищету, разорение и голод трудящимся, его 

непримиримо отрицательное отношение к частной собственности, обоснование необходимо-

сти общественной собственности в новом, «разумном» строе, решительное разоблачение ре-

лигиозного мракобесия и религиозных предрассудков. Для Р. Оуэна в высшей степени ха-

рактерным является неустанное стремление подчинить все содержание разработанных им 

планов общественных преобразований делу коренного улучшения материального положения 

рабочего класса и других слоев трудящихся, подъему их культурного уровня. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

Часть 1. Либеральные и социальные политические и правовые учения в Западной Ев-

ропе первой половины XIX в. 

 

1. Французский либерализм. Б. Констан 

2. Английский либерализм. И. Бентам 

3.  Немецкий либерализм. Л. Штейн 

4. Политические взгляды О. Конта 

 

Часть 2. Политические и правовые концепции социалистов-утопистов в Западной 

Европе в первой половине XIX в. 

 

1. Французский утопический социализм. А. Сен-Симон и Ш. Фурье 

2. Английский утопический социализм Р. Оуэна 

 

Контрольные вопросы для самоконтроля и задания для практического занятия 

 

Часть 1. Либеральные и социальные политические и правовые учения в Западной Ев-

ропе первой половины XIX в. 

 

1. Каковы основные положения либерализма? 

2. В чем отличие, по Б. Констану, политической свободы от личной? 

3. Что Бентам вкладывал в понятие «утилитаризм»? 

4. Что такое позитивизм? 

5. Что такое юридический и социологический позитивизм? 

6. Исходя из идеи солидарности, как О.Конт понимал «право»? 

7. Почему «надклассовую монархию» Л. Штейн считал идеальной формой госу-

дарства? 
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Часть 2. Политические и правовые концепции социалистов-утопистов в Западной 

Европе в первой половине XIX в. 

 

1. Какова концепция исторического прогресса Сен-Симона? 

2. Каковы особенности английского утопического социализма Р. Оуэна? 

3. Раскройте суть «Социального кодекса» Ш. Фурье? 

4. Кто был теоретическими предшественниками западноевропейского утопиче-

ского социализма? 

5.  Дайте определение утопического социализма? 
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1.11. Практическое занятие «Политические и правовые учения второй половины 

XIX в.» 

 

1.11.1.Реалистическая теория права. Р. Иеринг 
Рудольф фон Иеринг (1818-1892 гг.) родился в Аурихе (Германия). Отец его был 

доктором права и практикующим адвокатом. По окончании курса в местной гимназии Ие-

ринг стал изучать юриспруденцию. Посещал лекции в университетах Гёттингена, затем Гей-

дельберга, Мюнхена и Берлина, где в 1844 г. сдал докторский экзамен и приступил к чтению 

лекций. Через год был назначен ординарным профессором Базельского университета. Оттуда 

в 1846 г. перешел в Росток, затем через три года – в Киль, а в 1851 – в Гиссен. Здесь же им 

был основан журнал «Jahrbucher fur die Dogmatik», в котором публиковались и его работы. 

После семнадцатилетнего пребывания в университете Гессена Иеринг был приглашен в Вен-

ский университет. С 1872 г. он преподавал на юридическом факультете университета в Гёт-

тингене. В этом городе и прошли последние годы его жизни. В разное время лекции Р. Ие-

ринга слушали и молодые российские юристы, имена которых впоследствии стали широко 

известны: Н.Л. Дювернуа, С.А. Муромцев и др. 

Основные произведения: «Дух римского права на различных ступенях его развития», 

«Борьба за право», «Цель в праве». 

Теория Иеринга, которую он сам называл реалистической, изложена в его главном, 

неоконченном труде «Цель в праве» (1872-1883). Автор выстроил свои рассуждения по сле-

дующей логической схеме: 

Основная цель человеческого существования - самосохранение, для ее удовлетворе-

ния существует общество, в обществе эта цель вызывает потребность имущества, имуще-

ственный интерес требует для своей охраны установления права и государства. Таким обра-

зом, генезис права – не цепь случайных, произвольных событий, а закономерно протекаю-

щий процесс, который несет на себе отпечаток «социокультурного своеобразия» народа. 

Возникает право из борьбы, постоянно ведущейся в обществе. В борьбе люди реализуют и 

защищают свои интересы, обретают право. В связи с этим Иеринг подчеркивает, что право - 

не продукт «общественного договора» (естественная школа права) и не саморазвивающийся 

продукт (историческая школа права), а продукт цели, служащий общественным интересам. 

Сущностью права и является заключенная в нем цель – обеспечение условий социаль-

ного общежития. Постигать право – значит исследовать и понимать обстоятельства, которые 

его порождают. 

Право, согласно концепции Иеринга, есть защищенный законом интерес, но он прибе-

гает и другим определениям: право есть «совокупность действующих в государстве прину-

дительных норм»; право есть «система общественных целей и совокупность жизненных 

условий общества, обеспечиваемых внешним принуждением», т.е. государственной властью. 

Иеринг различал объективное и субъективное право, которые не существуют друг без 

друга: 

 право в объективном смысле – это совокупность применяемых государством 

правовых принципов, законный распорядок жизни; 

 право в субъективном смысле – конкретное воплощение абстрактного правила 

в конкретном правомочии личности. 

Иеринг не разграничивал право и закон - для него эти понятия являлись идентичными. 

Государство. Единственный источник права – государство. Именно поэтому право 

отличается от иных социальных регуляторов (например, морали). Государство и право необ-

ходимо дополняют друг друга: государство выступает внешним механизмом силы, право 

служит формой использования (действия) этого механизма. 

Именно государство осуществляет принуждение, без которого существование права 

невозможно. Государство - есть общество, которое принуждает. Признаки государства: 

 наличие специального аппарата принуждения, 

 отношения господства и подчинения, 
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 публичный характер государственной власти, т.е. власть распространяется на 

все общество, 

 наличие права, 

 наличие суверенитета, но, согласно позиции Иеринга, суверенитет - это абсо-

лютная монополия государства на принуждение. 

Цели государства и права совпадают - обеспечение общих интересов. 

Р. Иеринг – сторонник сильной государственной власти, устанавливающей в обществе 

порядок. «Бессилие, немощь государственной власти – смертный грех государства… Самая 

невыносимая форма государственного состояния все-таки лучше полного отсутствия ее», - 

пишет он. 

Правовое государство. В то же время Р. Иеринг полагал, что государство должно са-

моограничиваться правом, т.е. в определенной степени он говорил о правовом государстве, в 

котором в результате самоограничения власти правом и введения конституционной системы, 

закрепляется господство закона. Он считал, что правовая государственность имеет место 

лишь там, где государственная власть сама подчиняется предписанному ею порядку, где она, 

пользуясь терминологией Иеринга, приобретает окончательную правовую прочность. Лишь 

при господстве права процветает национальное благосостояние, торговля и промыслы, раз-

вертываются присущие народу «умственные и нравственные силы». 

 

1.11.2.Насильственные концепции происхождения государства. 

Л. Гумплович, К. Каутский 
Вслед за Р. Иерингом Людвиг Гумплович (1838–1909 гг.) признает государство ор-

ганизацией властвования, основанной на силе. Однако он пытается сделать менее отчетли-

вым тот факт, что государство есть организация насильственного подавления одного класса 

другим, и для этого настаивает на решающем значении борьбы рас, а не борьбы классов. 

Он считает основным движущим началом исторического процесса отношения между 

расами, которые «поддерживают и ускоряют весь прогресс человеческой истории, образуют 

вечное движение развития человечества». Затушевывая роль классовой борьбы в капитали-

стическом обществе, Л. Гумплович пытается свести все социальные противоречия к антаго-

низму враждебных друг другу племен и рас. По Л. Гумпловичу, вечная борьба рас за господ-

ство – важнейший фактор социального развития. Пытаясь изобразить насилие и завоевание 

как первичный фактор исторического развития, он утверждает, что избыток населения при-

нуждает народы бороться за расширение своих границ. Победа одних приводит к подчине-

нию других и к образованию государства и классов. Победители, по его словам, образуют 

правящий класс, а побежденные – класс порабощенный. Государство также возникает вслед-

ствие насилия и завоевания. «История не предъявляет нам ни одного примера, где бы госу-

дарство возникало не при помощи акта насилия, а как-нибудь иначе», – утверждает этот за-

щитник теории насилия. 

Мыслитель не ставит вопроса о причинах насилия и завоевания. Теория насилия 

оставляет без ответа вопрос, почему одни стали более сильными, а другие – более слабыми, 

почему сильные захотели и сумели подчинить себе слабых. А между тем само завоевание 

является лишь следствием достижения завоевателем определенного уровня развития, оно 

может произойти лишь при наличии определенных производительных сил и такой произво-

дительности труда, при которой возможной становится эксплуатация человека человеком. 

По Л. Гумпловичу, государство – естественно возникшая организация властвования. 

Вот почему он характеризует буржуазное государство как организацию, предназначенную 

для «охраны определенного правопорядка». 

Восторженные похвалы расточает мыслитель в адрес «современного культурного гос-

ударства», то есть буржуазного государства, изображая его как организацию власти на нача-

лах законности и участия широких масс в законодательстве и управлении, как организацию, 

всесторонне служащую народному благу и «всем высшим идеальным человеческим целям». 

При этом Л. Гумплович пытается доказать, что всякое стремление двинуть вперед обще-
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ственное развитие грозит гибелью современной культуры и возвращением к исходным эта-

пам «исторического круговорота». 

Сторонником теории насилия выступал Карл Каутский (1854–1938 гг.), немецкий 

экономист, историк и публицист. Стремясь затушевать значение противоречий, возникаю-

щих внутри общества, Каутский утверждал, что классы и государство образуются в резуль-

тате столкновения племен и покорения одних племен другими. Победившая община стано-

вится господствующим классом, а побежденная – угнетенным и эксплуатируемым. Прину-

дительный аппарат, созданный победителем для управления побежденными, превращается в 

государство. 

Каутский оспаривал тот факт, что государство является продуктом возникших в об-

ществе непримиримых классовых противоречий, и утверждал, что родоплеменной строй 

сменился государственной организацией не в результате разложения первобытнообщинного 

строя и возникновения в нем непримиримых противоречий, а под ударами извне в результате 

войны. 

 

1.11.3.Политико-правовые взгляды немецких ученых. Ф. Ницше. Г. Трейчке. О. 

фон Гирке. Л. Вольтман 
Ницше Фридрих (1844 – 1900 гг.) родился в местечке Рёккен (Германия) в семье про-

тестантского пастора. Учился в гимназии, с 1858 г. – в школе-интернате, где воспитанников 

готовили к религиозной деятельности. В 1864 окончил школу и поступил в Боннский уни-

верситет на теологический факультет, но, не закончив его, уезжает в Лейпциг, где продолжа-

ет образование на филологическом факультете местного университета. Во время учебы про-

являет блестящие способности. В 1868 г. Ницше отказывается от прусского подданства и пе-

реезжает в Швейцарию. В 1869 г. без предварительной защиты диссертации утверждается в 

должности экстраординарного, а годом позже – ординарного профессора Базельского уни-

верситета. В 1869-79 гг. – профессор классической филологии Базельского университета. В 

1878 г. Ницше окончательно убедился, что состояние его психического здоровья несовме-

стимо с продолжением работы в университете (первые признаки болезни появились у него 

еще в 1862). Он подает прошение об отставке, и его просьбу удовлетворяют. Более того, 

университет назначил ему небольшую ежегодную пенсию. Лечился в Италии, Германии. С 

1882 наступает некоторое улучшение состояния, и Ницше активно занимается научной и ли-

тературной деятельностью. В 1889 г. из-за резкого обострения болезни эта деятельность пре-

кращается уже навсегда. Последние годы он провел в психиатрической клинике, а затем до-

ма на попечении матери и сестры. 

Основные произведения: «Так говорил Заратустра», «Рождение трагедии из духа 

музыки», «По ту сторону добра и зла». 

Ф. Ницше, хотя жил и творил в XIX в., но при жизни его работы не были широко из-

вестны, и только в XX в. идеи его получили широкое распространение. Отдельные идеологи 

фашизма даже объявили Ницше своим предтечей. 

Ф. Ницше – представитель иррационализма, один из основателей «философии жизни». 

В начальный период его творчества на него сильное влияние оказали взгляды А. Шопенгауэ-

ра и И. Канта. Произведения Ф. Ницше написаны обычно в форме отрывочных афоризмов 

(изречений), где отвлеченные рассуждения иногда прерываются яркими образами. 

Иррационализм (от лат.irrationalis – неразумный, бессознательный)– философское 

учение, которое в противоположность рационализму, ограничивает познавательные возмож-

ности разума, и признает основой миропонимания нечто недоступное разуму: интуицию, 

чувство, инстинкт и т.п. Иррационалистические мотивы достаточно четко проявляются и во 

фрейдизме. 

В основе учения Ницше лежит аристократическая концепции и культ сильной лично-

сти, «сверхчеловека», который стоит в таком отношении к современному человеку, как по-

следний – к обезьяне (о пришествии этого сверхчеловека проповедует пророк Заратустра). 

Основное понятие в философии Ницше, используемое им для объяснения всего со-
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вершающегося в мире – это понятие «воля к власти». С его помощью он пытался объединить 

и систематизировать многие свои философские идеи. Воля к власти – это постоянное стрем-

ление к власти и ее применению. При этом она является и свойством социально-правовых 

явлений. Поэтому вся социально-политическая история в представлении Ницше есть борьба 

двух воль к власти: воли сильных (аристократии, высших видов) и воли слабых (массы, тол-

пы, стада). Аристократическая воля – инстинкт подъема, воля к жизни; вторая – инстинкт 

упадка, воля к смерти. Цель истории – создание великих людей, а народные массы являются 

только средством или препятствием для достижения этой цели. 

Государство. 
Происхождение государства. Аристократической концепции подчинена идея проис-

хождения государства как средства насильственного социального процесса, в ходе которого 

происходит рождение привилегированного культурного человека, господствующего над 

массой. 

В работе «Так говорил Заратустра» Ницше проводит мысль о том, что существование 

совершенного человека, именуемого «сверхчеловеком», и государственная организация 

несовместимы, т.е. он отрицает государственную жизнь как основу человеческого существо-

вания и характеризует государство как «смерть народов», учреждение «для лишних людей». 

Но Ницше отрицает только современное государство, оказавшееся в руках плебейского 

большинства. Он считает, что государство только тогда отвечает своему подлинному значе-

нию («надлежаще служит аристократической культуре и гению»), когда оно элитарно. 

Форма государства. Ницше различал аристократическое государство (теплица для 

высокой культуры) и демократическое (упадочная форма, в котором господствует чернь). 

Право. Ницше связывал появление права с социальным неравенством, с насилием. 

Исходя из принципа неравенства людей в зависимости от того, относятся ли они к аристо-

кратии или толпе, Ницце отвергал идею свободы и равенства и обосновывал правомерность 

правовых притязаний «совершенных» индивидов. Только сила дает право, и нет права, «ко-

торое в своей основе не являлось бы присвоением, узурпацией, насилием». Право – это ре-

зультат войны и победы. Именно оно является подлинным естественным правом. В мирное 

время право фиксирует результат войны и является определенным договором борющихся 

сил: «без договора нет права». 

Современные законы, существующее в современных ему государствах, он называл 

«стадным законодательством». 

Современник Ф. Ницше Генрих Трейчке (1834–1896 гг.) идеализировал прусскую 

монархию и считал необходимым всемерно укреплять власть прусского короля. 

Он убежденный монархист. Оспаривая принцип народного суверенитета, Г. Трейчке 

заявляет, что власть монарха никем не вручена ему и покоится на собственном его праве. Так 

как государство есть сила, говорит он, то лучше всего такое государство, в котором сила 

концентрируется в одних руках. Монархия, по его словам, ощутительно и наглядно выража-

ет силу и единство народа. Восхваляя германскую монархию, Трейчке видит ее достоинство 

в том, что здесь идея единого отечества олицетворяется в личности единого императора. 

Вместе с тем монархия изображается как надклассовая организация, а монархическая 

власть – как нейтральная и беспартийная, стоящая выше всех противоречий и частных инте-

ресов, призванная их примирять. 

Мыслитель говорит о «демократической» силе монархии. Он изображает дело так, что 

монарх, возвышаясь над всеми частными отношениями, созерцает где-то далеко внизу под 

собой сословия и партии и потому якобы склоняется в своих решениях в пользу социально 

слабых. 

Он заявляет, что монарх превосходит средних людей своим политическим кругозором 

и может лучше судить о внешнеполитических делах, чем отдельные граждане, что монархи – 

естественные полководцы и многое другое в этом же роде. 

Г. Трейчке преисполнен веры в божественную миссию германского государства. Он 

преклоняется перед Пруссией, загипнотизирован ее военной мощью и верит в ее мировое 
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призвание. 

Отто фон Гирке (1841–1921) выступает как последователь, вернее, эпигон, историче-

ской школы права. Подобно ее представителям, он заявляет, что право есть создание мисти-

ческого «народного духа». 

Черты германского права, отражение в нем феодальных отношений О. фон Гирке рас-

сматривает как проявление его особых национальных черт, выражение восхваляемого им 

«германизма». 

Он идеализирует феодальный строй (сословия, цехи и т.п.) и делает попытку втиснуть 

продукты новейшего, капиталистического развития в старые, средневековые рамки. 

Изображая товарищества – союзы как организации, в которых преодолевается 

обособленность индивида и личность приходит в тесную связь с обществом, О. фон Гирке 

обрушивается на приспособленное к буржуазным условиям римское право с его индивидуа-

лизмом и выдвигает идею особого «социального» права, характерного, по его словам, для 

германского права. Германское частное право, по О. фон Гирке, есть «социальное» право, 

проникнутое идеей общности. 

Он заявляет, что в германское «социальное» право просочилась «капля социалистиче-

ского масла». Идеализируя средневековье, О. фон Гирке высказывается против централиза-

ции государственного аппарата. Германская государственная идея, по его словам, – это идея 

государства, составленного из различных объединений и представляющего ступенчатый ряд 

этих объединений. Германское государство есть «корпоративно» организованный союз сво-

бодных германцев. 

Разделяя органические представления об обществе, мыслитель рассматривает возни-

кающие в его пределах объединения как реальные личности, обладающие особым сознанием 

и волей, отличными от сознания и воли его членов. Эти объединения-союзы и право этих 

союзов образуются независимо от государства. 

Идеи О. фон Гирке связаны с прославлением войны. Апология войны была излюблен-

ной темой германской философской и политической литературы реакционного направления 

накануне и после франко-прусской войны. 

В произведениях Ф. Ницше война тоже восхваляется как благодетельный акт «очище-

ния культуры». У Г. Трейчке превознесение прусского государства сочетается с отврати-

тельным культом войны, которой он цинически приписывает огромное положительное мо-

ральное значение и оздоравливающее действие. 

В их трудах победоносная война изображается как «социальный» идеал, а сила рас-

сматривается как достаточное основание для правомерного нападения. 

Немецкий социолог и антрополог Людвиг Вольтман (1871–1907 гг.) в своих много-

численных сочинениях пытался обосновать расовое превосходство тевтонов, причем тевто-

нами он объявлял индивидов определенного «северного» физического типа. Однако, когда 

речь идет о великих людях, Л. Вольтман причисляет их к тевтонам, несмотря на отсутствие у 

них необходимых внешних признаков, без всяких оснований объявляет, что в этих случаях 

тевтонами были предки этих людей, давшие им «тевтонскую кровь». 

Он пытался обосновать расизм учением Ч. Дарвина о естественном отборе и якобы 

происходящей в животном мире борьбе за существование. Но вместе с тем он предлагал от 

бессознательного естественного отбора перейти к сознательному совершенствованию «выс-

шей» расы. Л. Вольтман пытался также к расовым различиям отнести социальные, в том 

числе классовые, различия. Именно поэтому его учение представляет собой попытку исполь-

зовать учение Ч. Дарвина (о естественном отборе и борьбе за существование) для обоснова-

ния неустранимости классовых различий и проникнуто аристократическим пренебрежением 

к трудящимся массам как к существам низшей расы. 

 

1.11.4.Неокантианские концепции права. Р. Штаммлер 
Неокантианство как философское направление возникло в последние десятилетия 

XIX в. в Германии и получило широкое распространение в ряде других стран, в том числе и 
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в России. 

Неокантианцы выступали против материалистических элементов учения Канта. Они 

были носителями идеалистической философии. Перед лицом растущего влияния народа 

буржуазные идеологи хватаются за философию Канта, пытаются распространить неоканти-

анскую концепцию «этического социализма», направленного на замазывание социальных 

противоречий, выдвигающего программу «усовершенствования», а следовательно, укрепле-

ния капитализма. Буржуазия была заинтересована в возрождении философии Каната потому, 

отмечал Г.В. Плеханов, что она рассчитывала, что эта философия поможет ей усыпить 

народные массы. 

Неокантианцы утверждают ограниченность человеческого познания, стремятся уста-

новить «границы естественно-научного образования понятий», выделить особую область 

«ценностей», «культуры», «духа», недоступного естественно-научному познанию. Неоканти-

анцы пытаются идеалистически истолковать кантовское понятие «вещи в себе», дают место 

фидеистическим представлениям (абсолютное сознание, абсолютный дух и т.п.). Вслед за 

Кантом они пытаются принизить разум, чтобы расчистить место вере. 

Изображая долженствование как нечто противоположное бытию, неокантианцы от-

рывают нормы морали и права от общественных отношений и пытаются обосновать априор-

ность юриспруденции, ее полную независимость от наук, изучающих социальную действи-

тельность. 

Право рассматривается неокантианцами как долженствование независимо от действи-

тельности, от сущего. Наука о праве, по их мнению, призвана рассматривать нормы права 

как нечто самодовлеющее и притом произвольно установленное законодателем в соответ-

ствии с его представлениями о справедливости. 

Один из представителей неокантианства среди западных юристов – немецкий юрист и 

экономист Рудольф Штаммлер (1856–1938 гг.), посвятивший свою книгу «Хозяйство и 

право с точки зрения материалистического понимания истории» (1896) «опровержению» ма-

териалистического понимания истории. Штаммлер утверждал, что право первично по отно-

шению к экономике и государству если не во временном и причинном, то, во всяком случае, 

в логическом плане. Общественная, жизнь во всех ее проявлениях – это упорядоченная сов-

местная жизнь людей, важнейшей формой которой выступает право. Он пытался доказать, 

будто в общественных явлениях не может быть вскрыта закономерность причин и следствий. 

Он выступал с отрицанием возможности научного познания общественной жизни путем 

установления причинных связей между явлениями. Общественные явления, по Штаммлеру, 

следует рассматривать лишь под углом зрения целей, которые сознательно ставятся и осу-

ществляются или должны осуществляться людьми. По Штаммлеру, общественные науки 

должны быть построены на соображениях о соотношении целей и средств. Закономерность 

социальной жизни есть «уразумение и следствие конечной цели человеческого общества». 

Исходя из этого, Штаммлер пытается доказать невозможность научного предвидения 

хода общественного развития. 

Для определения конечной цели общественного развития Штаммлер прибегает к 

формуле «общество свободно хотящих людей» – формуле, которая призвана увести от всех 

боевых вопросов современной общественной жизни и может служить оправданием для са-

мой безобразной реакционной политики. 

Штаммлер прямо заявляет, что эта цель не есть эмпирическая, почерпнутая из опыта. 

Она устанавливает априорно, но она должна служить «путеводной звездой» для всех обще-

ственных мероприятий. С точки зрения этого абстрактного идеала должны оцениваться все 

события общественной жизни, а также все действующие и проектируемые нормы права. 

Штаммлер избегает указаний на то, каким должен быть идеальный общественный строй, 

предпочитая оставаться в тумане совершенно неопределенных, абстрактных формулировок. 

Штаммлер пытается придать идее естественного права значение масштаба для мелких, 

проводимых постепенно, частного значения изменений, осуществляемых в системе западно-

го права. Он выдвигает идею «естественного права с меняющимся содержанием», которая 
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становится идеологическим оправданием всякого реформизма. 

Подлинные причины изменений в системе права Штаммлер игнорирует. В духе субъ-

ективизма и волюнтаризма он представляет себе дело так, что право может произвольно ме-

няться по усмотрению отдельных индивидов. Отсюда Штаммлер делает вывод, что «есте-

ственное право» представляет собой метод, «посредство которого можно было бы направ-

лять и определять меняющийся материал исторически обусловленного права, чтобы он при-

обрел свойства объективно справедливого». 

 

1.11.5.Политические идеи Г. Спенсера 
В своих взглядах философ и социолог Герберт Спенсер (1820–1903 гг.) примыкает к 

позитивизму. Подобно О. Конту, он считает, что познаваемы только явления, сущность же 

вещей непознаваема, недоступна научному знанию. Наука ограничивается тем, что признает 

существование непознаваемого. Непознаваемое, по Г. Спенсеру, составляет предмет веры, 

область религии. Позитивизм у него выступает, таким образом, как философия непознавае-

мого, как агностицизм – мировоззрение, получившее значительное распространение в Ан-

глии. 

Философ отстаивал учение о развитии как о постепенном количественном изменении 

без скачков (эволюция). Эволюция, по Г. Спенсеру, есть общий закон всех беспрерывно про-

исходящих в мире изменений, это – постепенное изменение, которое приводит к некоторому 

«подвижному равновесию». Только внешнее воздействие выводит агрегат из состояния рав-

новесия и вызывает его разрушение, вслед за чем вновь начинается процесс эволюции. 

Эволюция состоит в концентрации материи, укреплении связей между ее частями (ин-

теграция) и сопровождающей ее дифференциации, переходе от однородного к разнородному. 

Эволюция, по его мнению, есть переход от «несвязной однородности к связной разнородно-

сти». В силу этого эволюция представляет собой непрерывное изменение от менее опреде-

ленного к более определенному состоянию. 

Закон эволюции Г. Спенсер считает вполне применимым и к общественным явлениям. 

Западное общество в силу того, что в нем высоко развито разделение труда (дифференциа-

ция) и большие массы людей подчиняются единой политической организации (интеграция), 

изображается им как высшая ступень в развитии человечества, при которой осуществляется 

устойчивое «подвижное равновесие». 

Стремясь изобразить европейское общественные отношения как выражение незыбле-

мых биологических законов, Г. Спенсер исходит из аналогии общества с животным организ-

мом, объявляет, что общество есть не что иное, как особый «социальный» организм. Делая 

свои сопоставления, он сравнивает деньги с кровью, а пути сообщения, железные дороги – с 

кровеносными сосудами организма. Законы развития общества мыслитель объявляет тожде-

ственными с законами развития животных организмов. 

Пытаясь обосновать необходимость и незыблемость европейских (буруазных) обще-

ственных отношений и западного государства, Г. Спенсер использует открытие клетки, сде-

ланное в биологической науке в 30–40-х гг. XIX столетия, в результате которого тело живот-

ного стали рассматривать как совокупность бесчисленного количества мелких частиц – кле-

ток. 

Он указывает, какими чертами общество, по его мнению, напоминает организм. Об-

щество, по Г. Спенсеру, растет и развивается подобно животному организму. Философ нахо-

дит также, что существует сходство в структуре животных и «социальных» организмов, что 

в последних различаются те же два основных слоя – внешний и внутренний, какие присущи 

животным организмам, и третий, средний, постепенно выделяющийся из внутреннего слоя, 

служащий распределению того, что усвоено организмом. 

С помощью органической концепции он пытается доказать вечность классового об-

щества, необходимость подчинения трудящихся классов эксплуататорской верхушке обще-

ства, внушить представление о невозможности или бесцельности классовой борьбы. 
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План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

1. Реалистическая теория права. Р. Иеринг 

2. Насильственные концепции происхождения государства. Л. Гумплович, К. Ка-

утский 

3. Политико-правовые взгляды немецких ученых. Ф. Ницше. Г. Трейчке. О. фон 

Гирке. Л. Вольтман 

4. Неокантианские концепции права. Р. Штаммлер 

5. Политические идеи Г. Спенсера 

 

Контрольные вопросы для самоконтроля и задания для практического занятия 

 

1. Какова сущность права по Р. Иерингу? 

2. Что такое «живое право»? 

3. Каково содержание аристократической концепции происхождения государства 

по Ф. Ницше? 

4. Дайте определение понятия «иррационализм»? 

5. Для определения конечной цели общественного развития Штаммлер прибегает 

к формуле «общество свободно хотящих людей». В чем суть этой формулы? 
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1.12. Практическое занятие «Политические и правовые учения XX в.» 

 

1.12.1. Нормативистская теория права Г. Кельзена 
Ганс Кельзен (1881-1973 гг.) родился в Праге, в двухлетнем возрасте переехал с ро-

дителями в Вену. Учился в Венском, Гейдельбергском и Берлинском университетах. Полу-

чив степень доктора и пройдя габилитацию (испытание для начинающих лекторов), Кельзен 

приступил к преподаванию публичного права в Венском университете. В 1919 г. стал про-

фессором университета, участвовал в разработке конституционных законов Австрии после 

Первой мировой войны: был советником по юридическим вопросам первого республикан-

ского правительства и одним из создателей Конституции Австрии 1920. Член Высшего Кон-

ституционного суда (1920-1929 гг.), в создании которого он принимал активное участие. За-

тем Кельзен переехал в Германию и с 1930 - профессор Кельнского университета. В 1934 

опубликовал книгу «Чистая теория права». После прихода к власти нацистов эмигрировал в 

Швейцарию. С 1933 – профессор Женевского университета, но вскоре переехал в Прагу. По-

сле того как Германия оккупировала Чехословакию Кельзен в 1940 эмигрировал в США. С 

1942 г. - профессор Калифорнийского университета, где работал в отделении политологии 

вплоть до выхода на пенсию. 

Основные произведения: «Чистая теория права», «Общая теория норм» (осталась 

незавершенной) и др. 

Г. Кельзен является представителем юридического (легистского) неопозитивизма, яв-

ляющегося вместе с классический юридическим позитивизмом частью юридического пози-

тивизма. 

Юридический неопозитивизм – направление правовой мысли, объясняющее право 

«в чистом виде», не прибегая к объяснению через социологическое понятие государства и 

другие социальные явления. 

Под «чистой теорией права» Кельзен и понимал доктрину, из которой устранены все 

элементы, чуждые юридической науке: социология, психология, этика, политология и др., 

происходит как бы «очищение» права от всего, что не есть право в строгом смысле. 

Иногда теорию Кельзена называют нормативистской. 

Нормативизм – одно из направлений в правовой науке ХХ в., рассматривающее пра-

во исключительно как объективную логическую форму, абстрагируясь от социальных усло-

вий его существования и развития. 

Право. 
Происхождение права. Кельзен считал, что право старше государства: оно возникло 

еще в первобытную эпоху, когда появилась система различных принуждающих запретов и 

табу, когда общество, в одних случаях разрешало, в других запрещало людям самим совер-

шать акты принуждения (например, такие, как месть). В процессе исторического развития 

общество переросло в государство, где функции принуждения перешли к органам власти. 

Система права. Важнейшей особенностью права, по Кельзену, является согласован-

ность образующих его норм. Эту согласованность праву придает «основная норма». Основ-

ная норма – это «трансцендендентально-логическое понятие», она выражается формулой: 

«Должно вести себя так, как предписывает конституция». 

Кельзен представляет право как замкнутую иерархическую систему правовых норм в 

виде пирамиды во главе с "основной нормой", где каждая верхняя ступенька обусловливает 

нижнюю, а нижняя вытекает из верхней и ей подчиняется. Высшая ступень права – консти-

туция «черпает свою обязанность» непосредственно в основной норме. Далее следуют «об-

щие нормы», установленные в законодательном порядке или путем обычая, нижняя ступень 

– индивидуальные нормы, создаваемые судом или административными органами примени-

тельно к отдельным правовым ситуациям. 

Право – это принудительные нормы, составляющие в совокупности иерархическую 

систему предписаний, обеспеченных санкциями. 

Международное право.         Из этой конструкции верховенства «основной правовой 
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нормы» выводится идея примата, верховенства международного права над национальным 

(внутригосударственным), рассмотрения его в качестве исходной нормы всякого националь-

ного права. Национальный правопорядок не должен противоречить международному право-

порядку утверждает Кельзен. Если же возникают коллизии между международным и нацио-

нальным правом, то это будет конфликт между высшей и низшей нормами и разрешается он 

в пользу вышестоящей, т.е. в пользу нормы международной. 

Государство. Кельзен отождествлял государство и право. Государство – это «един-

ство внутреннего смысла всех правовых положений», т.е. он полагал, что понятия правопо-

рядка и государства тождественны. Государство в его трактовке представляет собой урегу-

лированную, упорядоченную, нормативную систему принуждения. 

Правовое государство. С этих позиций отождествления государства и права он пола-

гал, что такое понятие, как правовое государство, представляет собой плеоназм, что «всякое 

государство есть правовое государство», поскольку с юридической точки зрения любое гос-

ударство предполагает наличие принудительных норм. Но все же, подчеркивал Кельзен, 

термин «правовое государство», являясь теоретически избыточным, используется для обо-

значения такого типа государства, «который отвечает требованиям демократии и правовой 

безопасности». Эти требования сводятся к следующим: 

 правосудие и управление основываются на законах, принимаемых парламен-

том, избранным народом, с участием или без участия главы государства; 

 члены правительства ответственны за свои акты; 

 суды независимы; 

 гарантированы определенные гражданские свободы (свобода вероисповедания, 

совести, слова). 

Таким образом, в понятие правового государства входит то, что считается и признает-

ся ценным для человека и общества в европейской культуре, а не вообще любой принуди-

тельный порядок централизованного насилия над людьми. 

 

1.12.2.Школа свободного права Е. Эрлиха 
Евгений Эрлих (1862-1922 гг.) родился в г. Черновцы, учился в семинарии в г. Сам-

боре (нынешняя Украина), где его отец работал адвокатом. В 1886 окончил Венский универ-

ситет, получил степень доктора права. Занимался в Вене адвокатской практикой. Но основ-

ной его работой уж тогда была научная деятельность по изучению проблем теории права. В 

1894 ему было присвоено звание приват-доцента, в 1896 –экстраординарного профессора, в 

1900 – ординарного профессора. В том же году Эрлих возвращается на родину в г.Черновцы, 

где продолжает преподавательскую деятельность в местном университете: с 1901 - декан 

юридического факультета, с 1906 – ректор университета. В 1903 выходит его книга «Сво-

бодное нахождение права и свободная наука права» - работа, послужившая основой для за-

рождения школы «свободного права». В ноябре 1918 после захвата Северной Буковины Ру-

мынией Эрлих как «решительный представитель немецкой нации» был уволен из универси-

тета. Со временем румынское правительство все же разрешило ему преподавать в Черновиц-

ком университете. Но чтобы избежать нападок, которым он продолжал подвергаться, Эрлих 

в конце 1921 переехал в Бухарест, там он и скончался в мае следующего года. 

Несмотря на то, что большую часть своей жизни Эрлих прожил на территории быв-

шей Австро-Венгрии, почти все его работы издавались в Германии, в связи с чем его счита-

ют представителем немецкой правовой науки. 

Основные произведения: «Молчаливое волеизъявление», «Принудительное и не-

принудительное право в гражданском кодексе Германской империи», «Свободное нахожде-

ние права и свободная наука права». 

Концепция Эрлиха получила название «свободное право», поскольку для нее характе-

рен, так называемый, «свободный подход к праву», который можно обнаружить в практике 

судебного разбирательства, где имеет место «свободное судейское усмотрение». Этим он 

пытался показать непосредственную связь права с обществом, доказать, что помимо законо-
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дательства реально существует подлинное, живое право, действующее на практике. Эрлих 

полагал, что закон – это еще не действующее право, более того, в законе неизбежны пробелы, 

поэтому право надо искать в жизни, общественных отношениях. 

Живое право создается «союзами», где союзы – это семья, корпорация, торговое това-

рищество, государство и т.п. В связи с этим он выделяет: право союзов, право юристов (су-

дей, адвокатов, ученых) и право государства (законодательство). 

Право союзов формируется внутри общественных союзов (семья, церковь, партии, хо-

зяйственные объединения и т.п.). Каждая организация создает свое право, свои правила по-

ведения, которые обязательны для исполнения, они разнообразны и включают в себя нормы 

этики, трудовой деятельности, внешнего поведения, моды, правовые нормы. Основа этих 

норм – обычаи, уставы различных союзов. Право союзов – это совокупность норм спонтанно 

устанавливающегося порядка общества. То есть этим Эрлих отождествляет право и правопо-

рядок. 

Право юристов возникают, как судебная и административная практика по защите со-

циального порядка. При этом правом, которым должны руководствоваться юристы может 

быть лишь «живое право», которое действительно существует в обществе. Право юристов – 

это нормы-решения, которые фиксируют складывающиеся в обществе правила поведения. 

Право государства - это законы, возникающие в процессе правотворческой деятель-

ности государства - это самый верхний слой социального порядка, но они (законы) зачастую 

не отражают реальной жизни. При этом Эрлих ссылается на то, что, будучи единой, государ-

ственная воля не может отразить в законодательстве многообразие общественных мнений, 

поэтому законы всегда будут лишь частью плюралистического по своей природе права. 

Проведя различие между этими видами права, Эрлих делает вывод: в данной системе 

(право союзов, право юристов, право государства) основным регулятором общественных от-

ношений является "живое право". Отсюда следует, что суды не должны быть жестко связаны 

государственными предписаниями, в особенности, если последние устарели. Судьи обязаны 

отыскивать нормы «живого права» в повседневной практике и на их основе выносить реше-

ния. Вместе с тем Эрлих подчеркивает, что судья не может «создавать» нормы, он лишь под-

тверждает их наличие. 

Живое право – это совокупность норм, которые отвечают насущным потребностям 

людей и складываются независимо от государства. 

Право. Правовые нормы отличаются от остальных правил поведения большей силой 

влияния на людей. Право Е.Эрлих определял не только в традиционном для юриспруденции 

смысле, согласно которому право есть система правил поведения, установленных государ-

ством, но и полагал, что «каждая семья, деревня, община», имеют свое специфические «пра-

во», равно как и «религию, мораль, кодекс внешнего приличия». 

Государство. 
Происхождение государства. По своему происхождению государство является «во-

енной ассоциацией». Так, самое раннее социальное образование «есть союз воинственной 

знати нескольких родственных по языку племен». Причем этот союз «при поддержке осталь-

ных свободных людей» указанных племен «избирает военного лидера не только для чрезвы-

чайных обстоятельств», но и как постоянного правителя. 

Признаки государства: 

 территория, 

 «единый народ» (включающий единые системы вооруженных сил, налогооб-

ложение, таможенный контроль и т.д.), 

 общегосударственный язык, 

 единое законодательство и судопроизводство, 

 столица государства. 

 

1.12.3.Политико-правовые идеи солидаризма и институционализма. 

Л. Дюги, М. Ориу, Ж. Ренар 
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Леон Дюги (1859-1928 гг.). Его биография не отличается яркой внешней событийно-

стью. Он родился в маленьком городке Либурн на юго-западе Франции в семье юриста. 

Окончил юридический факультет одного из старейших университетов Франции в Бордо. Там 

же на протяжении 42 лет преподавал. В 27 лет получил звание профессора. Работал в основ-

ном, в области государственного права, обшей теории права и, отчасти, гражданского права. 

В начале ХХ в. труды Дюги пользовались большой популярностью, в частности, в России. 

Так, его книга «Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства», 

увидевшая свет во Франции в 1908, уже в следующем году была издана на русском языке 

одновременно в С.-Петербурге и Москве. В 1919 Дюги становится деканом юридического 

факультета Бордо. Скончался он в этом же городе 18 декабря 1928 года. 

Имя Дюги настолько неотделимо от юридической науки первых трех десятилетий XX 

в., что после его смерти некоторые исследователи заявляли, что «придет день, и науку о пра-

ве будут разделять на два больших периода: один до Дюги, другой после него». 

Основные произведения: «Конституционное право. Общая теория государства», 

«Государство, объективное право и позитивный закон», «Общие преобразования граждан-

ского права со времени кодекса Наполеона». 

При создании своей теории Л. Дюги в значительной степени опирался на идеи О. 

Конта и своего современника Э. Дюркгейма, утверждавшего, что право есть «непосред-

ственный результат социальных факторов». 

Обосновывая свою концепцию солидаризма, Дюги считает, что общество делится на 

классы, где каждый класс выполняет свою социальную функцию, свой долг. Между класса-

ми существует «особенно тесная взаимная зависимость» (тесная солидарность), они совер-

шают часть работы, выпадающую на их долю согласно общественному разделению труда. 

Каждый класс зависит от другого (предприниматели необходимы обществу, также как про-

летарии), т.е. классы должны солидарно трудиться в общественном производстве. 

Факт солидарности осознается индивидами и порождает норму социальной справед-

ливости. Для каждого члена общества это означает: не совершать действий, уменьшающих 

социальную солидарность, и делать все возможное, чтобы ее увеличить. Но эта норма созда-

ет для индивида лишь право выполнять «социальную обязанность», определенную социаль-

ную функцию, таким образом, право подменяется социальной обязанностью. Поэтому Дюги 

и предлагает понятие «субъективное право» заменить понятием «социальная функция». Со-

циальная функция есть обязанность выполнять ту работу, к которой обязывает социальная 

норма. 

Согласно концепции Дюги социальная норма является комплексной, состоящей из 

трех ступеней (пластов) и «в своей совокупности охватывает» экономические, моральные и 

юридические нормы: 

 экономические нормы (первая ступень социальной нормы) регулируют дей-

ствия, относящиеся к производству, обмену и потреблению продукта. Ее нарушение приво-

дит к перепроизводству, повышению цен, но государство на их нарушение никак не реагиру-

ет; 

 моральные нормы (вторая ступень) регулируют внешнее поведение людей в 

обществе. Она указывает индивиду как себя вести и действовать в определенной социальной 

среде и также не содержит абсолютного предписания; 

 юридические нормы («верхний пласт», самая высокая ступень социальной нор-

мы). По своей значимости для общества они превосходят экономические и моральные нормы. 

И поэтому социальная реакция в случаях их нарушения более интенсивная. Главное их отли-

чие от иных норм – социальное принуждение. Они начинают действовать, когда для их обес-

печения необходимо применение государственной силы. 

Из этого положения Дюги делает вывод: объективное право – это совокупность мно-

жества конкретных, «нормативных» правил, рождающихся в условиях взаимозависимости 

людей. 

Государство. Дюги считал, что государство – это орган, выявляющий и развивающий 
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социальную солидарность. Поэтому государство в его традиционных формах (римская, яко-

бинская, королевская, наполеоновская, коллективистская форма) в конце концов, исчезнет, и 

ему на смену придет государственный строй, обеспечивающий социальную солидарность - 

строй социальной справедливости. 

В качестве важного принципа солидаризма Дюги выдвинул идею синдикализма 

Синдикализм – профессионально-корпоративное представительство в государствен-

ной власти всех слоев населения. 

Он выразил уверенность, что современное общество движется к синдикальному феде-

рализму, т.е. в конечном итоге, возникнет федерация классов, организованных в синдикаты, 

где отношения будут регулироваться не законами, а договорами, соглашениями на основе 

уступок. И на смену господства классов придет господство представителей всех классов и 

партий на базе синдикатов и социальной нормы. Новое синдикалистское государство будет 

надклассовым. 

Отдельные предложения Дюги по преобразованию государственного строя: 

 каждый класс объединяется по профессиональному признаку в профессио-

нальные союзы; 

 в палате депутатов пропорционально представлены все партии; 

 сенат (высший трибунал) является собранием синдикатов, он определяет «за-

конность закона» и состоит из равного числа представителей каждого класса; 

 власть распределяется между синдикатами, к которым перейдет вся практиче-

ская работа по осуществлению социально-экономических и социально-политических задач; 

 эта синдикальная федерация обеспечивает всеобщее образование, здравоохра-

нение, социальное обеспечение, охрану труда и т.д. 

  

В роли защитника буржуазного государства выступает французский администрати-

вист Морис Ориу, зачинатель того направления юриспруденции, которое именуется инсти-

туционализмом. 

Восхваляя капиталистические отношения, он отмечает прежде всего их преимущество 

перед феодальными. В отмене сословных привилегий и установлении равной для всех право-

способности он усматривает существенное преимущество буржуазного общества, которое он 

превозносит под наименованием правовой общности. Формальное равенство, как известно, 

прекрасно уживается в капиталистическом обществе с резким имущественным неравенством, 

нищетой, эксплуатацией. 

Общественное неравенство он считает вечным и неустранимым и заявляет, что обще-

ство организовано таким образом, что тяжелый труд ложится на плечи одного – обреченного 

в жертву класса, а выгоды предоставляются другому – привилегированному классу. Такое 

положение облегчается в буржуазном обществе, по собственному признанию М. Ориу, тем, 

что «промежуточные слои» – мелкая буржуазия, «перебежчики», рабочая верхушка – «ква-

зисобственники», как он называет их, поддерживают существующий строй. 

М. Ориу доказывает, что государство призвано охранять существующие обществен-

ные отношения. Вся политическая организация служит гражданскому режиму, который по 

своему существу есть режим экономический. Публичная жизнь и публичное право стоят на 

службе частной жизни и частного права – явлений по сути экономических. 

Однако М. Ориу все же изображает государство как организацию нации в целом, а не 

как организацию одних только собственников. Он рассматривает государство как организа-

цию не только «правящего», но и «народного класса», то есть как надклассовую организа-

цию. Отвергая теорию народного суверенитета, он высказывается в пользу национального 

суверенитета. 

Большое внимание М. Ориу уделяет средствам придания устойчивости капиталисти-

ческого строя. Важнейшим из таких средств он считает укрепление и развитие в обществе 

так называемых институтов. Если жизнь социальной группы наделена известной организа-

цией и известным постоянством, говорит он, то она образует институт. Спокойное, длитель-
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ное существование какого-либо положения вещей превращает его в институт. Семья, цер-

ковь, община, профсоюз и т.п. – это институты. 

Мыслитель выделяет среди институтов в качестве особого их вида корпорации. Это 

институты, обладающие «внутренней свободой, позволяющей им самим преследовать свои 

цели и самим выполнять свои функции и делающей из них живые индивидуальности». Кор-

порация сама разрабатывает и пересматривает свои статуты. Это общественная организация, 

обладающая определенной «автономией». Другую категорию институтов составляют инсти-

туты-вещи, «лишенные автономии». 

  

Вслед за М. Ориу французский юрист Ж. Ренар пытался в обширном сочинении раз-

вить целую теорию институтов – институционализм. 

По Ж. Ренару, институт – это всякое длительное существование какого-либо объеди-

нения людей, какой-либо общественной организации. Каждый из нас, говорит он, входит в 

состав нескольких институтов: каждый является членом семьи, входит в состав нации, из-

вестной производственной корпорации, принадлежит к определенной религиозной организа-

ции. 

В качестве примера институтов Ж. Ренар называет также университеты, госпитали, 

радиокомпании и т.п. Отношения индивидов друг к другу определяются тем, что они вклю-

чены в те или иные институты. В духе идеалистического истолкования общественных явле-

ний он заявляет, что институты представляют собой соединение некоторых идей и некоторо-

го количества людей, единство людей и идей, в котором людской состав меняется подобно 

тому, как вода меняется в реке. 

Совокупность этих институтов и образует порядок, а государство есть один из инсти-

тутов среди множества других, которые скоординированы и подчинены один другому. 

Объявляя государство одним из институтов и выдвигая утверждение, что все обще-

ственные организации-институты, в том числе и организации трудящихся, участвуют в 

управлении обществом, организуют общественную жизнь, институционалисты хотят пока-

зать полновластие буржуазии, осуществляемое при посредстве государства. Подобно Л. Дю-

ги, они объявляют излишним понятие государственного суверенитета. 

 

1.12.4.Социологическая юриспруденция и реалистическая школа права 
Роско Паунд (1870-1964 гг.) родился в США (штат Небраска), окончил университет и 

после десяти лет адвокатской практики занял должность комиссара по апелляциям в Верхов-

ном суде штата Небраска, фактически – пост председателя суда (1901-1903). Удачно сложи-

лась и его научная и педагогическая карьера: работа в качестве преподавателя права в Уни-

верситете штата Небраска (1899-1901), декана школы права в этом же штате (1904-1907), 

профессора права Северо-Западного университета (1907-1909), профессора права Чикагского 

(1909-1910), затем Гарвардского (1910-1936) университетов. В 1916-1936 - декан Гарвард-

ской школы права, в 1936-1946 – профессор Гарвардского, в 1949-1953 профессор права Ка-

лифорнийского университета. Паунд так же был избран членом Академии наук многих стран 

мира и в разное время занимал посты председателя секции юридического образования Аме-

риканской ассоциации адвокатов, Президента Национальной ассоциации по проблемам про-

бации и условно досрочного освобождения, Президента Международной академии сравни-

тельного правоведения. Был советником Министерства образования и советником Мини-

стерства юстиции в Китае (1946-1949). 

Работы: библиография трудов Паунда, составленная к его юбилею (1960) насчитыва-

ла более 1000 наименований. Среди них: "Юриспруденция" в 5 томах, «Социальный кон-

троль через право», «Введение в философию права». 

Учение Р. Паунда – это интерпретация идей, заимствованных у европейских школ 

«живого права» (Е. Эрлих), «теории интереса» (Р. Иеринг) и др. Р. Паунд суть своей теории 

характеризовал как «инструментальный прагматический подход» к изучению права. В связи 

с этим он полагал, что юристы не должны ограничиваться изучением «права в книгах» (в за-
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коне), а обратить внимание на «право в действии» (судебный и административный процесс, 

правопорядок), т.е. на «инструментальное» проявление права. 

Право. Паунд считал, что способами поддержания человечеством имеющихся дости-

жений цивилизации, а также дальнейшего развития является социальное регулирование. 

Средства социального регулирования (контроля) – нравственность, право, религия, образо-

вание, воспитание и нормы добровольных общественных организаций. Из них только право 

опирается на силу «политически организованного общества». Рассматривая роль средств со-

циального контроля в историческом аспекте, он полагал, что в древности нормы социального 

контроля находились в нерасчлененном состоянии (право не отделялось от религии, морали), 

в средние века социальный контроль осуществлялся в основном нормами морали и религии. 

Но постепенно значение права возрастало и в современном обществе, когда бремя разреше-

ния конфликтов несет государство, право является важнейшим средством социального кон-

троля. 

Право – это «инструмент социального контроля» для согласования компромиссов ин-

тересов. Цель права – достижение компромисса между личностью и обществом. Функции 

права – социальное регулирование, достижение социальной гармонии. 

Паунд рассматривал право в трех аспектах (значениях): 

 право, как совокупность нормативных предписаний, которые служат руковод-

ством для вынесения решений; 

 право, как правопорядок, режим регулирования социальных отношений путем 

государственного принуждения; 

 право, как судебный или административный процесс. 

Если свести все три аспекта в единое целое, то право можно определить следующим 

образом: право есть специальная форма социального контроля, осуществляемая на основе 

властных предписаний в рамках судебного процесса. 

Паунд считал, что право проявляет свою эффективность только в правоприменитель-

ной деятельности и предлагал вместо «механической юриспруденции» ввести «правосудие 

без права», т.е. судопроизводство жестко не связанное действующим правом. Однако он де-

лал некоторое исключение из этого предложения. Разделив отрасли права на две группы, 

Паунд считал, что в первую группу входят отрасли, нормами которых следует строго руко-

водствоваться (гражданское, коммерческое право), т.к. поведение людей регулируется в ос-

новном диспозитивными нормами, поэтому их проще подвести под общие правила. Вторую 

группу составляет совокупность отраслей, нормы которых должны иметь относительное 

значение для судей (административное и уголовное право), т.к. здесь господствуют импера-

тивные нормы, а они плохо приспособлены для юридической квалификации разнообразных 

и очень индивидуальных поступков. 

Государство. Разделение власти. Паунд разделял государственную власть на три вет-

ви: законодательную, исполнительную и судебную. Но, исходя из своей теории, полагал, что 

законодательный орган не может создавать «полные и всеохватывающие» нормы права, по-

этому, хотя формулирование правовых норм и является задачей законодательного органа, 

«тем не менее, оно и необходимая часть судебной власти». 

  

Реалисты заявляют, что право – это не нормы, не правила, а решения, принятые в 

каждом отдельном случае, ряд судебных решений. 

Американский юрист Дж. Ч. Грей говорил, что право состоит из норм, которые уста-

навливает суд, определяя права и обязанности сторон. Всякое право, утверждал он, есть пра-

во, созданное судьей. Реалисты считают, что взгляд Дж. Ч. Грея недостаточно «реален». Пы-

таясь обосновать произвол судьи, они утверждают, что право – это не общее правило, а серия 

конкретных решений. 

Правила, изложенные в статутах, кодексах и т.п., это только источники, своего рода 

материал, из которого судья создает право, разбирая отдельные случаи жизни. 

С другой стороны, закон, говорят они, это лишь мнение законодателя о праве, отно-
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сящемся к данному лицу и данному факту. Это мнение не есть подлинное право, это лишь 

предположение по тому вопросу, о котором решение примет суд. 

Реалист Бингхэм, выражая те же мысли, говорит, что не законы управляют, а люди. 

Право состоит не в правилах и не в принципах. Стремясь обосновать усмотрение судьи, он 

утверждает, что судьи не связаны ни законами, ни даже судебными прецедентами. 

Опираясь на философию прагматизма с ее отрицанием возможности объективного 

знания, реалист Дж. Фрэнк заявляет, что абсолютной истины нет ни в физике, ни в химии. 

То же самое относится и к области права. Здесь также, по его словам, не может быть абсо-

лютной истины, а имеется лишь некоторая степень вероятности, достоверности. Реалисты 

атакуют и формальную логику, считая ее «средневековой схоластикой», от которой следует 

избавиться при применении права. 

Они открыто оправдывают беззаконие, отступление от закона на практике. 

Так, К. Левелин взывает к фактам общественной жизни и приглашает отдавать им предпо-

чтение перед нормами права. 

Общество, заявляет он, меняется быстрее, чем право. Нужно брать существующие 

правовые институты, отправляться от фактически сложившегося положения. 

Задача права, по его словам, состоит в том, чтобы сделать общественный строй воз-

можно более устойчивым. Исходя из этого, К. Левелин рекомендует не стремиться к точному 

следованию нормам права. Он призывает вывести юриспруденцию за пределы правил, импе-

ративов, норм, руководствоваться теми результатами, которые получаются в практике при-

менения норм и подтверждаются жизнью, фактическим положением вещей. 

Аналогичны взгляды сторонников инструментализма, представляющего собой неко-

торую разновидность прагматизма. 

Глава инструменталистов Дж. Дьюи утверждает, что норма права должна оценивать-

ся по ее последствиям, по ее практической полезности как средства, инструмента для дости-

жения определенных целей. Под тем предлогом, что общественная практика должна служить 

критерием для оценки норм права, инструменталисты объявляют, что судья может не счи-

таться с нормой права, которая будет признана им не отвечающей требованиям обществен-

ной пользы. 

Смысл нормы права впервые раскрывается в ее применении. Только уясняя себе, ка-

кое влияние оказывает норма права на общественную жизнь, можно судить о том, каково со-

держащееся в ней требование: «Без применения, – говорит Дж. Дьюи, – закон – клочок бума-

ги или звук в воздухе, но нет ничего, что можно было бы назвать законом». 

Он распространяет представление об относительности истины также и на моральные 

оценки и принципы, которыми руководствуется человек в своих действиях. Он исходит из 

множественности моральных оценок, из того, что эти оценки определяются ситуацией, в ко-

торой находится отдельный индивид, и отрицает цели, общие для целого класса, цели, выте-

кающие из познания закономерностей общественного развития. Практическая полезность 

должна быть критерием пригодности той или иной нормы для индивида. 

 

1.12.5.Теория элит и технократии 
В начале ХХ в. возникает школа, для которой характерно скептическое отношение к 

возможностям и понятиям демократии: суверенитету народа, отражению в законах его воли, 

формированию ветвей государственной власти на основе демократических выборов и пр. Ее 

представители подчеркивали, что фактической властью в государстве обладает небольшая 

группа, элита, а потому демократия – это не более чем фикция. Основы «теории элит» зало-

жили Г. Моска и В. Парето. 

Однако не следует переоценивать степень новаторства этой теории. В ней можно уло-

вить реминисценции отдельных политико-правовых идей, высказанных мыслителями дале-

кого прошлого. Так, уже Конфуций делил общество на своего рода элиту - «благородных 

мужей» и «людей низких» (простолюдинов). Позднее Платон в своем «идеальном государ-

стве», из трех проживавших в нем сословий выделял первое – сословие правителей, филосо-
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фов. Оно формировалось на основе специального отбора, воспитания и образования для вы-

полнения впоследствии функций государственных лидеров. Позднее в XV в. Н. Макиавелли 

писал, что в обществе существует организованное меньшинство, которое и осуществляет ре-

альное управление государством. 

  
Гаэтано Моска (1858-1941 гг.) родился в Италии в г. Палермо. В 1877 г. поступил в 

университет на факультет права и за четыре года окончил его. После этого в течение года 

прослушал дополнительный курс по политическим и управленческим наукам. Последующие 

десятилетия в жизни Моски были годами напряженной педагогической и общественно-

политической деятельности. Он преподавал конституционное право в университетах Палер-

мо, Турина, государственное право в Римском университете. В 1887 Моска был назначен ре-

дактором палаты депутатов итальянского парламента. В 1896 он оставил эту должность, так 

как получил кафедру в Туринском университете. В 1909-1913 дважды избирался депутатом 

парламента от одного из сицилийских избирательных округов. В 1914-1916 - помощник ми-

нистра колоний, а с 1919 - сенатор. Он много выступал с лекциями в разных городах страны, 

публиковал статьи в известных газетах (с 1911 по 1921 регулярно печатался в римской газете 

«Трибуна»). После прихода в 1922 к власти фашистов Моска не сразу сформировал свое от-

ношение в новой власти. Но после того как фашисты начали борьбу с оппозиционными по-

литическими партиями (Моска был одним из лидеров либеральной парламентской группы), 

он выразил свое негативное отношение к новой власти, о чем свидетельствует его речь, про-

изнесенная в Сенате в 1925 в защиту существующей парламентской системы. Умер Моска 8 

ноября 1941 г. в Риме. 

 Основные произведения: «Основы политической науки», «Теория управления и 

парламентское правление». 

  

Вильфредо Парето (1848-1923 гг.) родился в Париже в семье итальянского аристо-

крата, женатого на француженке. В 1864-1865 изучал в Туринском университете математику 

и физику. Затем получил второе - инженерное образование. Вскоре защитил диссертацию. 

Двадцать лет (1870-1890) работал в индустриальной сфере: служил на железных дорогах 

Италии, а затем в сталелитейном концерне, став его генеральным директором. В 1893 Парето 

переехал в Швейцарию, где занял место профессора кафедры политической экономии Ло-

заннского университета. После получения в 1898 большого наследства Парето купил виллу и 

полностью погрузился в работу над «Трактатом по общей социологии». Пришедший к вла-

сти Муссолини, будучи поклонником «теории элит», одним из основателей которой являлся 

Парето, в 1923 году назначил его сенатором. Реакция самого Парето на это назначение неиз-

вестна, т.к. вскоре он скончался в своем имении. 

Основные произведения: «Трактат по общей социологии», «Экономика и социоло-

гия». 

  

Теория элит – теория, согласно которой необходимыми составными частями любой 

социальной структуры является высший привилегированный слой или слои, осуществляю-

щие функции управления. 

Элита – избранная часть, верхушка общества, состоящая из людей: получивших 

наивысшие оценки в области их деятельности; или обладающих формальной властью в орга-

низациях и институтах, определяющих социальную жизнь; или боговдохновенных личностей, 

обладающих харизмой; или творческое меньшинство общества; илиобладающих интеллекту-

альным, моральным превосходством над массой. Термин «элита» в политическую науку ввел 

В. Парето, утверждавший, что политическая жизнь есть «циркуляция элит». 

Различают следующие виды элит: политическую, экономическую, административную, 

военную, идеологическую, научную и творческую. 

Если говорить о политической элите, то это – внутренне сплоченная социальная общ-

ность, выступающая субъектом подготовки и принятия важнейших стратегических решений 



122 

 

в сфере политики и обладающая необходимым для этого ресурсным потенциалом. Характер-

ные черты политической элиты: идентичность или близость установок, стереотипов и норм 

поведения, единство разделяемых ценностей и причастность к власти. 

  

Согласно теории элит, в любом обществе, при любой форме государства существует 

властвующее меньшинство (правящая элита, правящий класс, истеблишмент и др.), облада-

ющее монопольным правом принятия решений и в связи с этим пользующееся различными 

привилегиями, и подавляющее неорганизованное большинство (народ), которое производит 

материальные средства, необходимые для функционирования государства. Меньшинство за-

нимает свое положение не в силу выборов, а в результате завоевания господствующего по-

ложения в политической сфере. Выборы лишь оформляют фактическую власть меньшинства, 

т.к. занимаемое им положение позволяет манипулировать выборами в своих интересах либо 

с помощью прямого насилия, либо через подкуп, пропаганду, подбор кандидатов 

Происхождение и виды элиты. Возникновение и существование элиты Парето объяс-

нял главным образом психологическими свойствами людей. В связи с этим он выделял два 

типа элит: элита львов (обладающая способностью применения насилия, предпочитающая 

решительные действия) и элита лис (предрасположенная к манипулированию массами при 

помощи хитрости и обмана). 

По критерию обладания реальными институтами власти Парето делил элиту на пра-

вящую и неправящую (контрэлиту). Контрэлита обладает характерными для элиты каче-

ствами, но не обладает властью из-за своего социального статуса. Со временем правящая 

элита вырождается и начинает неэффективно управлять обществом, тогда активизируется 

контрэлита. 

Моска считал, что доступ в элиту предполагает наличие особых качеств: в первобыт-

ном обществе – это доблесть и отвага, позднее – деньги и богатство, сегодня - способность 

управлять, наличие знаний о ментальности народа, его национального характера и организо-

ванность самого правящего класса. 

Представители «теории элит» полагали, что сама элита неоднородна. В ней есть низ-

ший и высший слой. Высший - это ядро элиты, состоящий из правителей в собственном 

смысле этого слова. Низший - более многочисленный слой, откуда высший и пополняет свои 

ряды. Он является связующим звеном между правителями и народом, его задача - проводить 

в жизнь решения высшего слоя и оправдывать его решения перед массами. 

 Формирование элиты. Г. Моска обращал внимание на три способа формирования 

элиты: наследование, выборы или кооптация (пополнение состава какого-нибудь выборного 

органа без обращения к избирателям). В развитии, «динамике политического класса» он вы-

делял две основные тенденции: аристократическая (самозамыкание элиты, что ведет к ее вы-

рождению) и демократическая (постоянное обновление элиты). 

Формы элитарного правления. В зависимости от принципа передачи власти Г.Моска 

выделял автократический (власть передается сверху вниз, как в монархиях) и либеральный 

(власть делегируется снизу вверх, как в античном полисе) типы правления. Сочетание этих 

вариантов с вариантами «динамики политического класса» дает следующие формы государ-

ства: аристократическо-автократический, аристократическо-либеральный, демократическо-

автократичекий и демократическо-либеральный. 

В.Парето разработал концепцию «циркулирующей элиты». Он считал, что посред-

ством переворотов происходит постоянная смена элит: привилегированное меньшинство в 

результате борьбы приходит к власти, пользуется этой властью, но со временем приходит в 

упадок и заменяется другим меньшинством.     Постоянная смена одной элиты другой 

(«львы» и «лисы») обусловлена социальной динамикой общества. Каждый тип элиты обла-

дает определенным преимуществом, которое постепенно перестает соответствовать потреб-

ностям общества. 

Роль народных масс (большинства) в управлении обществом. Основоположники тео-

рии элит полагали, что народ действуют на политической арене лишь в короткие периоды 
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революций, да и то по призыву лидеров. В спокойное время от их имени выступают партий-

ные функционеры, вожди. Выборы играют чисто декоративную роль. По словам Моски 

«народные представители» не избираются населением, а подбираются элитой, поэтому они 

играют роль марионеток в руках партийных боссов. По его убеждению власть может быть от 

народа, для народа, но никак не властью самого народа. Поэтому главной задачей политиче-

ской науки он считал разоблачение этих утопических иллюзий и надеялся, что в перспективе 

правящий класс будет формироваться не на имущественной основе или давности рода, а в 

основном на базе личных интеллектуальных качеств и хорошего специального образования. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

1. Нормативистская теория права Г. Кельзена 

2. Школа свободного права Е. Эрлиха 

3. Политико-правовые идеи солидаризма и институционализма. Л. Дюги, М. 

Ориу, Ж. Ренар 

4. Социологическая юриспруденция и реалистическая школа права 

5. Теория элит и технократии 

 

Контрольные вопросы для самоконтроля и задания для практического занятия 

 

1. Что такое «живое право»? 

2. В чем состоит цель права согласно взглядам Р. Паунда? 

3. Как понимается право в солидаристской концепции Л. Дюги? 

4. Что Г. Кельзен понимал под «основной нормой»? 

5. Какие типы элит выделял В. Парето? 

6. Какие способы обновления элиты выделял Г. Моска? 
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1.13. Практическое занятие «Политические и правовые учения в России во вто-

рой половине XIX – начале XX вв.» 

 

1.13.1. Либерализм. Основные черты и этапы развития либерализма в России 
Идеология либерализма является продуктом западной цивилизации - идеи свободы и 

равенства появились во времена Реформации, Просвещения, буржуазных революций. В Рос-

сию либеральные идеи проникли уже в XVIII (С. Е. Десницкий), а в первой половине XIX в. 

принципы либерализма нашли отражение в конституционных проектах М. М. Сперанского, 

декабристов, во взглядах славянофилов и западников. 

Либерализм как интеллектуальное течение и общественно-политическое движение 

прошел в России несколько этапов: 

1. Дворянский либерализм - либерализм дореформенного периода, условной да-

той которого принято считать год смерти Николая I - 1855 г. Либерализм развивался в усло-

виях уже существовавших радикально-демократических движений, выступая по отношению 

к ним в качестве альтернативной модели социального развития России. Носителями либе-

ральных идей в основном были дворянская интеллигенция, часть земского поместного дво-

рянства, профессура Они уповали на компромисс с монархической властью и выступали за 

эволюционный путь развития страны. Либералы этой эпохи стремились к активной полити-

ческой деятельности (в отличие от славянофилов и западников, не желавших вмешиваться в 

политику). Особенностью российского либерализма было сочетание либерально-

рациональных идей с консервативно-традиционными. Основную задачу лидеры либерально-

го движения видели в проведении реформ с целью ликвидации крепостного права, развития 

промышленности, ограничения сословных привилегий, равного для всех суда и т.д. Видным 

идеологам дворянского либерализма является Чичерин Б. Н. 

2. В 1880-х гг. после отмены крепостного права и проведения либеральных ре-

форм основное внимание либералы стали уделять анализу постреформенной российской 

действительности контексте либеральных ценностей. Они сосредоточили свои усилия на за-

щите учреждений, созданных во времена реформ 1860-1870 гг. (судебная система, органы 

самоуправления, университетская автономия), уделяли много внимания обсуждению соци-

альных проблем, проводили мысль о необходимости и предотвращении революции и сохра-

нения монархии при условии ее готовности идти на уступки требованиям времени. Компро-

миссность, нереволюционность - характерная черта русского либерализма этого периода. 

3. Значительно усилились позиции либералов в начале XX века, когда были со-

зданы либеральные партии: 

o в октябре 1905 г. образовалась партия «Союз 17 октября» (октябристы): ее ли-

деры А. И. Гучков , Н. А. Хомяков и др., являвшиеся умеренными представителями либе-

рального движения, считали, что Манифест «Об усовершенствовании государственного 

прядка» ввел в России все необходимые права и свободы, которые теперь нужно лишь охра-

нять; 

o в октябре того же года была создана Конституционно-демократическая партия 

(кадеты), представлявшая левое крыло российского либерализма. Среди ее лидеров – С. А. 

Муромцев, П. Н. Милюков и др. Кадеты ориентировалась на западные образ-

цы парламентаризма. Программа партии предусматривала предоставление рабочим права 

собраний, стачек, создания союзов, постепенное введение 8-часового рабочего дня и т.д. Ка-

деты не исключали возможности осуществления политической революции в случае, если 

власть не пожелает проводить неотложные реформы. Однако предпочтение все же отдава-

лось мирным способам борьбы с использованием возможностей парламентаризма. 

Закончилась история российского либерализма в октябре 1917 г. 

 

1.13.2.Охранительный либерализм» Б. Н. Чичерина 
Чичерин Борис Николаевич (1828-1904 гг.) родился в Тамбовской губернии, в дво-

рянской семье, был крупный помещик. С 1845 по 1849 г. учился на юридическом факультете 
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Московского университета. В 1856 г. получил степень магистра, уехал в научную команди-

ровку за границу. По возвращении с 1861 г. по 1868 г. - профессор кафедры государственно-

го права в Московском университете Одновременно с 1863 г. по 1865 г. преподавал государ-

ственное право наследнику престола Николаю Александровичу. В 1866 г. Чичерин защитил 

докторскую диссертацию «О народном представительстве». В 1868 г. вместе с группой про-

фессоров вышел в отставку в знак протеста против нарушений властями университетского 

устава. Занимался наукой и написал ряд работ, имевших важное значение для развития рус-

ского либерализма. В 1882-1883 гг. - московский городской голова. После отставки жил в 

своем родовом имении, участвовал в работе тамбовского земства, занимался математикой, 

философией, естественными науками (был избран почетным членом Русского физико-

химического общества). 

Основные произведения: «Курс государственной науки», «История политических 

учений», «Философия права», «Собственность и государство» и др. 

  

Либерализм. Б. Н. Чичерин пытался сформулировать целостную либеральную про-

грамму применительно к условиям России. Он полагал, что «самодержавие может вести 

народ громадными шагами по пути гражданственности и просвещения». Важную роль он 

отводил образованному дворянству, которое должно быть е только опорой престола, но и 

«защитником свободы». 

Чичерин различал три вида либерализма: уличный, оппозиционный и охранительный: 

 уличный либерализм (низшая ступень либерализма) подвержен своеволию, он 

больше всего любит шум, само слово закон ему ненавистно, его отличительная черта – «он 

всех своих противников считает подлецами»; 

 оппозиционный либерализм, в нем нет требований позитивных действий, а 

только «наслаждение своим блеском оппозиционного положения». Поэтому, по мнению Чи-

черина, предводители оппозиции часто не способны к правлению, когда предоставляется та-

кая возможность; 

 охранительный либерализм - его сущность состоит в примирении начала сво-

боды с началом власти и закона. Будучи сторонником охранительного либерализма, Чичерин 

основной принцип его сформулировал так: «либеральные меры и сильная власть». 

Государство. 
Происхождение государства. Чичерин отрицал возможность договорного происхож-

дения государства. Оно (государство) возникает, как результат общей воли на основе одного 

из трех видов общественных союзов: семейного, гражданского или церковного. 

Семья – первая ступень общежития, физиологическая основа государства; 

Гражданское общество – сфера частных интересов, регулируемых частным правом. 

Церковь – носительница преимущественно нравственного закона. 

Над ними возвышается государство, как высшее выражение власти, ему принадлежит 

верховная власть. Государство есть союз народа, связанного законом в одно юридическое 

целое, управляемое верховной властью для общего блага. Государственная власть должна 

быть не только фактической, но и законной. При этом она «может сделаться законною или 

по воле граждан, или по требованию общего блага». 

Основные элементы государства: власть, закон, свобода и общая цель. 

Форма правления. В целом Чичерин, придерживаясь взглядов греческих античных 

мыслителей, разделял государства на правильные и неправильные. В его работах анализи-

руются такие формы правления как: абсолютизм, аристократия, демократия, конституцион-

ная монархия, условия их возникновения, развития и падения. Идеальной формой он считал 

конституционную монархию, где сама власть разделена между различными субъектами: 

«Монарх представляет начало власти, народ и его представители – начало свободы, аристо-

кратическое собрание – постоянство закона, все эти элементы, входя в общую организацию, 

должны действовать согласно для достижения общей цели». 

Право. По Чичерину, право есть взаимное ограничение свободы. Разделял положи-
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тельное (позитивное) и естественное право, а также право и закон. 

Естественное право – это идеальные юридические нормы, которые познаются наукой, 

это область требований природы, справедливости, «вытекающих из человеческого разума и 

служащих мерилом и руководством для положительного закона». 

Право – это не только закон, исходящий от государства, право – это нечто существен-

ное, глубинное, содержательное, а закон – внешнее, формальное, случайное. 

По убеждению Чичерина недостаточность законодательства в конкретных случаях 

призваны восполнять помилование, амнистия, аболиция. Но они являются мерами чрезвы-

чайными. В нормальном «порядке такое вторжение правительства в область суда не должно 

иметь места». 

После отмены крепостного права (1861 г.) правительство России провело ряд реформ 

(судебная, земская, городская, военная и др.), которые подготовили почву для перехода ее к 

промышленному строю. Однако реформы носили половинчатый характер, не гарантировали 

права и свободы широким слоям населения. 

Несмотря на то, что Россия позже других стран вступила на путь капиталистического 

развития, политико-правовая идеология российского либерализма в теоретико-правовом от-

ношении стояла на уровне западно-европейской философской мысли. В конце XIX – начале 

XX вв. в российском правоведении и государствоведении сложилось много школ и направ-

лений. Все теоретики права и государства относили юриспруденцию к социальным наукам, 

однако объект и методологию науки о праве понимали по-разному. На этом основывался 

плюрализм правовых школ. 

  

1.13.3.Социологический позитивизм. С. А. Муромцев. Н. М. Коркунов 
Социологический подход к пониманию права сложился во второй половине XIX в., но 

наибольшее распространение получил в 1-й половине XX в. В отличие от юридического по-

зитивизма, сводившего задачи юридической науки к формально-логическому изучению дей-

ствующего права социологический позитивизм был направлен на познание права, как соци-

ального явления. В представлениях сторонников этой школы право должно рассматриваться 

в процессе его применения и пониматься не как система норм, а по преимуществу «как поря-

док отношений», как реализация законов, как юридические действия. 

Наиболее известными представителями социологического позитивизма в России были 

С. А. Муромцев и Н. М. Коркунов. 

  

Муромцев Сергей Андреевич (1850-1910 гг.) родился в Петербурге в дворянской се-

мье. Учился на юридическом факультете Московского университета, продолжил образова-

ние в Германии в Геттингенском университете, где слушал лекции Р. Иеринга. В 1875 г. за-

щитил магистерскую диссертацию, в 1877 – докторскую. В том же году был избран профес-

сором кафедры римского права Московского университета. В 1880-1881 – проректор универ-

ситета. В 1884 по «причине политической неблагонадежности» вынужден был оставить уни-

верситет. Работал присяжным поверенным, преподавал в Александровском лицее в Петер-

бурге, писал многочисленные публицистические статьи. С конца 90-х Муромцев занялся ак-

тивной политической деятельностью: гласный московской городской Думы, один из основа-

телей и лидер партии кадетов, председатель 1-й Государственной думы. После роспуска Ду-

мы принял участие в составлении «Выборгского воззвания», за что был приговорен к 3-

месячному тюремному заключению. После освобождения избран председателем только что 

открытого в Москве частного университета Шанявского. Скоропостижно скончался в октяб-

ре 1910 г. 

Основные произведения: «Что такое догма права?», «Очерки общей теории граж-

данского права», «Определение и основное разделение права» и др. 

С. А. Муромцев создавая собственное учение о праве, находился в определенной сте-

пени под влиянием идей своего учителя Р. Иеринга. 

Будучи приверженцем социологической концепции права, Муромцев считал, что 
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юриспруденция не может ограничиваться изучением только догмы права (технико-

прикладная дисциплина, занимающаяся описанием, систематизацией и комментированием 

действующего права). Теория права, как часть социологии в широком смысле, т.е. науки об 

обществе, как целостной системе, должна стремиться познать закономерности происхожде-

ния, развития и функционирования права как одного из видов социальных явлений. 

Исходя из этого, Муромцев считал, что право – это отношения, сложившиеся между 

людьми на основе интереса, т.е. в основе права лежат интересы индивида, общественных 

групп и т.д. На основе этих интересов и возникают разнообразные отношения, регулируемые 

с помощью различных санкций: религиозных, моральных, юридических и др., т.е. каждое 

фактическое отношение может быть предметом не только юридических, но и иных санкций. 

Однако юридическими санкциями обеспечиваются лишь наиболее важные общественные 

отношения, а значит «правовой порядок есть элемент общественного порядка, произведен-

ный юридической защитой». Фактический правопорядок, по Муромцеву, и есть реальное 

право, которому должны соответствовать юридические нормы. Если норма не соответствует 

фактическому правопорядку, то она становится «мертвой». 

Юридическая защита осуществляется судьями, должностными лицами, которые 

должны применять только те нормы, которые соответствуют правопорядку. Если норма про-

тиворечит правопорядку, то необходимо уклоняться от ее применения или должным образом 

«искусственно интерпретировать ее, применительно к новому содержанию». Именно суду и 

администрации, а не законодателю предназначена роль действительных творцов правовых 

норм. Правда может возникнуть опасность некомпетентного решения и откровенного произ-

вола со стороны нечистоплотных судей и должностных лиц. Однако С.А.Муромцев считал, 

что опасения такого произвола напрасны, т.к. «высокий уровень образования, избрание кан-

дидатов на судейские должности самою судейской корпорацией, развитый контроль гласно-

сти при действительной независимости и несменяемости членов этой корпорации гарантиру-

ет справедливость судей». 

  
Коркунов Николай Михайлович (1853-1904 гг.) родился в Петербурге в семье вид-

ного историка и археолога, академика М.А.Коркунова. В 1874 г. окончил юридический фа-

культет Петербургского университета и с 1878 по 1897 читал лекции по энциклопедии права 

и государственному праву на этом же факультете. Преподавал в Александровском лицее, чи-

тал лекции по государственному праву иностранных государств и международному праву в 

Военно-юридической академии. В 1893 защитил магистерскую, а в следующем году доктор-

скую диссертации. В 1889 возглавил кафедру государственного права в Петербургском уни-

верситете. С 1895 работал в кодификационном отделе и в комиссии, кодифицировавшей 

финляндские законы, в Государственном совете. В этом же году назначен помощником 

статс-секретаря этого Совета. Но в конце 90-х годов тяжело заболел и был вынужден оста-

вить профессуру и административную работу. 

Основные произведения: «Указ и закон», «История философии права», «Лекции по 

общей теории права». 

  
Право. Будучи представителем социологической школы права, Коркунов трактовал 

право как средство достижения согласованности интересов общества и личности и стремился 

раскрыть само понятие права через его связь с социальными интересами. Он считал, что 

устанавливая права и обязанности субъектов общественных отношений, право тем самым 

определяет границы их разнонаправленных интересов (политических, религиозных, эконо-

мических, юридических и др.) и таким образом создает «важный порядок общественных от-

ношений». По мнению Коркунова право не охраняет и не оценивает, а выполняет лишь 

функцию разграничения интересов. Так, говоря об отличии права от нравственности, он пи-

сал: «Нравственность дает оценку интересов, право – их разграничение». Именно в разгра-

ничении интересов Коркунов и видел основную задачу права. Например, гражданское право 

разграничивает интересы частных лиц, уголовное - интересы обвинителя и подсудимого и 
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т.д. 

Кроме того, определенное влияние на правовые воззрения Коркунова оказали и широ-

ко распространенные в то время идеи «социальной психологии». Поэтому он рассматривал 

право и как «взаимное психическое воздействие людей», связывая общеобязательную силу 

закона с авторитетом велений органов власти, вызывающих «почти инстинктивное к себе 

повиновение». 

Государство. Государство, по мнению Коркунова, является не лицом, а юридическим 

отношением между властвующими и подвластными. Государственная власть есть не воля, а 

сила, вытекающая из осознания людьми их зависимости от государства. «Государство есть 

общественный союз, представляющий собой самостоятельное и признанное властвование 

над свободными людьми». 

Разделение власти. Коркунов критически воспринимал общепринятое понимание 

разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную: «нет ни одного госу-

дарства, где бы законодательство, исполнение и суд были строго обособлены друг от друга». 

Сущность разделения власти, по его мнению, «в обеспечении свободы надлежащим распре-

делением функций властвования». Он понимал разделение власти скорее как ее распределе-

ние. А именно:: 

1 – распределение различных функций между различными государственными органа-

ми; 

2 – выполнение разных функций одним органом власти, но в разном порядке для раз-

ных категорий дел; 

3 – осуществление одной и той же функции несколькими независимыми друг от друга 

органами. 

Коркунов, описывая конструкцию будущего российского государства, полагал, что 

Россия должна быть не представительной, ограниченной монархией, а «правомерной, но са-

модержавной монархией», где «государь сосредотачивает в свих руках всю полноту верхов-

ной власти безраздельно, но осуществляет ее правомерно». 

  

Юридический позитивизм. Г. Ф. Шершеневич 
В рамках юридического позитивизма различают классический юридический позити-

визм и неопозитивизм. 

Основоположниками классического юридического позитивизма во 2-й половине XIX 

в., опирающимися на философский позитивизм О. Конта, считаются немецкий юрист К. 

Бергбом, английский юрист Д. Остин, российский юрист Г. Ф. Шершеневич и др. Они счита-

ли, что право – совокупность общеобязательных норм, установленных или санкционирован-

ных государством. Поэтому классический юридический позитивизм называют этатистским, 

то есть государственным. Классический юридический позитивизм отрицает естественные и 

неотчуждаемые права и свободы, допускает только октроированные (дарованные, жалован-

ные властью какие-либо права, привилегии) права и свободы и соответствующие им обязан-

ности граждан. Государство может упразднить эти права и соблюдает их по своей «доброй 

воле». 

В 1-й половине XX в. складывается теория юридического неопозитивизма. Ее осно-

воположниками являются немецкий ученый Г. Кельзен  и английский юрист, профессор 

Оксфордского университета Х. Л. А. Харт. Неопозитивизм рассматривал право «в чистом 

виде», не прибегая к объяснению через социологическое понятие государства и другие соци-

альные явления. 

  
Шершеневич Габриэль Феликсович (1863-1912 гг.) родился в польской дворянской 

семье в Херсонской губернии. Среднее образование получил в Казани. В 1885 окончил юри-

дический факультет Казанского университета. В 1888 г. получил степень магистра, затем в 

1892 г. защитил докторскую диссертацию. С 1888 по 1906 г. преподавал в Казанском универ-

ситете, сначала в качестве приват-доцента, затем профессора. Преподавательская деятель-
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ность прервалась в связи с избранием в 1-ую Государственную думу (от кадетской партии). 

За участие в «Выборгском воззвании» арестован и провел 3 месяца в Таганской тюрьме. В 

1906 г. получил кафедру торгового права в Московском университете, который покинул в 

1911 г. в знак протеста против действий министра просвещения. В последние годы жизни 

преподавал в Московском коммерческом институте и Народном университете Шанявского. 

Основные произведения: «Общая теория права», «История философии права», 

«Курс торгового права» и др. 

Государство и право. 
Происхождение государства и права. Согласно воззрениям Шершеневича государ-

ство зарождается в целях обеспечения внешней безопасности, а уже затем государственная 

власть начинает осуществлять внутреннее управление. Происходит это следующим образом: 

в результате судебных функций, осуществляемых вождем, выделяется особая группа норм, 

выполнение которых гарантируется принуждением. В дальнейшем государство не только 

поддерживает имеющиеся, но и устанавливает новые нормы. Но государство, установив 

нормы, само обязано их соблюдать, что необходимо для стабильности политического режи-

ма. 

Элементы государства: территория, как предел действия государственной власти, и 

соединение людей, в отношении которых эта власть действует. 

Правовое государство. В классическом юридическом позитивизме понятие правового 

государства либо отвергается («позитивное право» не может быть выше установившего его 

государства), либо объясняется через требование самоограничения государства им же со-

зданным «позитивным правом». Этой точки зрения придерживался и Г. Шершеневич. Он 

отмечал следующие пути формирования правового государства: 1) для устранения произвола 

необходимо установление норм объективного права, которые определяют пределы, свободы 

каждого, в том числе и государственной организации; 2) если личная инициатива требует 

простора, то государству достаточно ограничиться охраною субъективных прав; 3) чтобы 

новый порядок не нарушался самими органами власти, необходимо строго определить пол-

номочия последних, разделив законодательную, исполнительную и судебную власти. В та-

ком государстве должны реально существовать: разделение власти, подчиненность государ-

ства праву, наличие неотчуждаемых прав личности. 

Право.        Единственный источник права – государство. Право – это произведение 

государства и его функция. В данном случае речь идет об отождествлении права и закона. По 

мнению Шершеневича понятие права включает в себя только положительное, действующее 

право. Он выделял основные его черты: 

 право предполагает должное поведение лица; 

 право всегда связано с государственной властью; 

 право обладает принудительным характером. 

Из этих черт права он и выводил его определение. Право есть норма должного пове-

дения человека, неисполнение которой влечет за собой принуждение со стороны государ-

ственных органов. 

 

1.13.4.Теория возрожденного естественного права П. И. Новгородцева 
После длительного господства позитивизма в России происходит возрождение инте-

реса к естественному праву. В значительной степени это было продиктовано потребностью в 

формировании идеологической базы либерализма и борьбой с абсолютизмом. 

  
Новгородцев Павел Иванович (1866-1924 гг.) родился в г. Бахмут Екатеринослав-

ской губернии в купеческой семье. В 1888 окончил юридический факультет Московского 

университета и был оставлен для приготовления к профессорскому званию по кафедре фило-

софии и права. Более четырех лет изучал право в Берлине и Париже. С 1894 – приват-доцент, 

в 1897 защитил магистерскую диссертацию, в 1902 – докторскую и был избран экстраорди-

нарным профессором юридического факультета Московского университета. С 1904 – член 
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«Союза Освобождения», с 1905 – член партии кадетов. Депутат 1 Государственной думы. 

Подписал «Выборгское воззвание», осужден на 3 месяца тюрьмы. С 1906 по 1918 - ректор 

Московского высшего коммерческого института. После Октябрьской революции избран по 

списку кадетов в Учредительное собрание. В октябре 1918 уехал из Москвы на юг России и 

включился в антибольшевистскую борьбу. Вскоре из-за болезни выехал за границу. В 1920 

возвратился в Крым, занятый войсками П. И. Врангеля. После разгрома Врангеля – в эмигра-

ции. Один из основателей и декан Русского юридического института (факультета) в Праге, 

который он возглавлял до своей кончины. 

Основные произведения: «Введение в философию права», «Кризис современного 

правосознания» и др. 

Основные положения теории возрожденного естественного права. 
П. И. Новгородцев считал необходимым восстановление естественной школы права, 

которая «может освободить правоведение от допущенных ошибок». Он противопоставлял 

естественное право положительному и объяснял это не только вечным противоречием идеала 

и действительности, но и некоторыми особенностями законодательства, которое это проти-

воречие обостряет, т.к. даже совершенные положительные законы постепенно устаревают, а 

жизнь в своем развитии уходит вперед и требует новых законов. Отсюда постоянные кон-

фликты между старыми законами и новыми прогрессивными стремлениями. Из этого кон-

фликта «зарождается естественное право как требование реформ и изменений в обществен-

ном строе». Обращаясь к истории развития естественного права, он обращает внимание на то, 

что естественное право, возникнув еще в античности, затем меняло свое содержание с каж-

дой эпохой. Оно действует и в ХХ веке «как идеал положительного права, как требование 

его реформы, как проявление философской мысли, как сама философия права». Следова-

тельно, содержание естественных прав меняется от эпохи к эпохе, они исторически обуслов-

лены, но сам факт их наличия бесспорен. 

Новгородцев разработал учение об антиномичности интересов личности и государ-

ства. Он считал, что абсолютно полного гармоничного слияния интересов личности и обще-

ства в целом не может быть. У каждой личности есть много обязанностей, отсюда возникают 

столкновения человека с обществом: одни разрешаются примирением, другие не могут раз-

решиться. Но даже разрешение конфликта порождает новые. Максимально возможный ре-

зультат – их разумное сочетание в соответствии с принципами естественного права, а это до-

стигается только в правовом государстве, которое возлагает на себя «миссию общественного 

служения, встречается с необходимостью реформ, которые лишь частично осуществимы не-

медленно». Построение правового государства, по мнению Новгородцева, процесс «медлен-

ный и необозримый в своем дальнейшем развитии и осложнении». 

  

1.13.5. Б. А. Кистяковский о правовом социалистическом государстве 
Кистяковский Богдан Александрович (1868-1920 гг.) родился в Киеве в семье про-

фессора А. Ф. Кистяковского, известного ученого-криминалиста. С 1888 по 1892 обучался в 

Киевском, Харьковском и Дерптском (Тарту) университетах, откуда исключался за участие в 

нелегальных революционных кружках и студенческих волнениях. После краткосрочного за-

ключения и высылки под надзор полиции, получил возможность выехать для продолжения 

образования за границу. В 1895-1897 изучал философию в Берлине и Страсбурге. В 1898 за-

щитил в Берлинском университете диссертацию. В 1899 возвратившись в Россию, активно 

сотрудничал с журналами «Вопросы философии и психологии», «Право» и др. В 1906 читал 

лекции по теории права в Московском коммерческом институте, с 1909 – в Московском уни-

верситете, в 1911-1916 гг. по энциклопедии права в Демидовском юридическом лицее (г. 

Ярославль). В 1917 защитил докторскую диссертацию и стал профессором юридического 

факультета Киевского университета. В 1919 избран действительным членом Украинской 

Академии наук и вместе с ее первым президентом В. И. Вернадским совершил поездку в Ро-

стов к А. И. Деникину с целью защиты интересов Академии. Во время поездки заболел и 

умер в Екатеринодаре. 
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 Основные произведения: «Философская энциклопедия» в 5-ти томах, «Социальные 

науки и право» и др. 

Государство. В 1909 г. Б. А. Кистяковским было введено в научный оборот понятие 

«социалистическое правовое государство». Он полагал, что термин «правовое государство» 

служит для определения юридического характера государства. Поэтому ставил социальное и 

экономическое строение государства выше его юридической природы и в этом видел прин-

ципиальное отличие социалистического государства от буржуазного. Кистяковский называл 

социалистическое государство социально справедливым, народным, демократическим, выс-

шим типом правового государства, отвергая при этом существовавшие в то время идеи о 

несовместимости социалистического государства с правом. 

По его мнению, формальные правовые признаки, положенные в основание буржуаз-

ного правового государства, могут и должны быть использованы социалистическим государ-

ством, но они должны быть применимы и осуществлены более последовательно и глубоко. 

Среди таких двух основ правового государства, которые нуждаются в более совершенном их 

проявлении при социализме, он называл «субъективные публичные права и участие народа в 

законодательстве и управлении страной». Б. А. Кистяковский писал о «полном единении 

государственной власти с народом» и «о самом последовательном и самом широком приме-

нении народовластия», о расширении субъективных прав. 

Обосновывая важность ограничения законами правительственной деятельности, он 

подчеркивал, что акты правительства, основанные на законе, должны издаваться только с 

той целью, которая преследуется законом, а не вопреки ей, только тогда они целесообразны. 

Право. Кистяковским предлагается несколько подходов к понятию права. По его 

мнению, сам феномен права можно рассматривать как: 

 государственно-организационное или государственно-повелительное (право – 

совокупность норм, исполнение которых вынуждается, защищается или гарантируется госу-

дарством); 

 социологическое (право есть совокупность осуществляющихся в жизни право-

вых отношений, в процессе которых вырабатываются и кристаллизуются правовые нормы); 

 психологическое (право – совокупность тех психических переживаний долга 

или обязанности, которые обладают императивно-атрибутивным характером); 

 нормативное (право есть совокупность норм, заключающие в себе идеи о 

должном и определяющие внешние отношения людей между собой). Именно это понятие 

права Кистяковский считал наиболее ценным. 

Помимо этого он выделял два практических понятия права: 

 юридико-догматическое (право есть совокупность правил, указывающих как 

находить в действующих правовых нормах решения для всех возникающих случаев столкно-

вения интересов; 

 юридико-политическое (право есть совокупность правил, помогающих нахо-

дить и устанавливать нормы для удовлетворения вновь возникающих потребностей или 

осуществления новых представлений о праве и неправе). 

 

1.13.6.Социологическая концепция права М. М. Ковалевского 
В 1877 г. Максим Максимович Ковалевский (1851–1916 гг.), юрист, социолог, ис-

торик общественный деятель, был избран профессором государственного права и сравни-

тельной истории права Московского университета и занимал эту должность в течение 10 лет. 

Его многочисленные ученые труды, печатавшиеся и в России, и за границей, свидетельству-

ют о широте его научных интересов, огромной эрудиции и самостоятельности мысли. Кова-

левский – автор известных трудов по истории и экономике, создатель новой школы права, 

исследователь-этнограф, социолог, стоявший у истоков социологического образования в 

России. 

Основные произведения: «Происхождение современной демократии», «Экономиче-

ский рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства», «Современные социо-
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логи», «Социология» и «От прямого народоправства к представительному и от патриархаль-

ной монархии к парламентаризму». Ковалевский был инициатором издания пятитомной ан-

тологии «Родоначальники позитивизма». 

Будучи приверженцем классического позитивизма, он критически относился к боль-

шинству направлений европейской и русской философии, обнаруживая в них черты «архаи-

ческой», с его точки зрения, метафизики. Критикуя марксизм как общефилософскую теорию, 

в то же время высоко оценивал вклад К. Маркса в социологию, характеризовал его как «ве-

ликого апостола новейшей социологии». 

Важнейшим экономическим законом Ковалевский называл закон прогресса, действу-

ющего универсально и объективно: рост солидарности в обществе, процесс «очеловечева-

ния» природы. 

Особое значение Ковалевский придавал такому «материальному» фактору прогресса, 

как неизбежный рост народонаселения. Общественный прогресс реализуется преимуще-

ственно эволюционным путем, а революции, как правило, опасны, ущербны и даже «патоло-

гичны». Классовые противоречия и классовая борьба, по Ковалевскому, свидетельствуют о 

«незрелости» системы общественных отношений, что ученый и доказывал на примерах Ан-

глии и Франции. Отсюда и вытекала его политическая доктрина конституционной монархии. 

Общество, на его взгляд, не может быть редуцировано к какому-либо конечному ос-

нованию, а должно быть рассмотрено сквозь призму «теории факторов». Факторы (как объ-

ективные причины происходящего) равноправны, хотя в ходе социальной эволюции отдель-

ные из них могут занимать на какое-то время доминирующее положение. Кроме того, глав-

ную причину изменений можно установить для каждой сферы общественной жизни. В по-

следние годы творчества мыслитель пытался объяснять явления через анализ их происхож-

дения (генетический метод). В частности, такой анализ был им проделан для институтов се-

мьи, собственности и государства. 

Для него понимание природы государства и его деятельности немыслимо без выявле-

ния и учета его исторических корней. Невозможно обходиться, к примеру «без материально-

го понимания действующего закона», неразумно ограничиваться при его изучении лишь 

формальным анализом предписаний о правах, компетенции, обязанностях, ответственности и 

т.д. Нельзя понять Американской конституции 1787 г., не уяснив себе, что было заимствова-

но на этой земле из английского конституционного опыта и традиций, что сохранила новая 

федерация от старой конфедерации и какие исторические прецеденты (например, Нидерлан-

ды) уже имела конфедеративная форма объединения. 

Одним из магистральных направлений в его исторических исследованиях стало изу-

чение процесса развития европейского государства. «От прямого народоправства к предста-

вительному правлению» – так назывался его трехтомный труд (1906), оставшийся незавер-

шенным. В нем была представлена параллельная история государственных учреждений и 

политико-правовых идей. Новизна этого вида анализа и обобщений состояла в показе более 

тесной связи и зависимости политической мысли от течения общественной и политической 

жизни. В частности, ученый доказывал, что многие варианты доктрины ограниченной мо-

нархии и городского республиканского правления нашли себе место в Средние века в пам-

флетах, проповедях, дидактических виршах и в текстах поспешных манифестов и разного 

рода деклараций гораздо раньше, нежели в доминирующих течениях политической мысли и 

ее классических произведениях. 

 

1.13.7.C. A. Котляревский: «...право дает силу закону» 
Историк, правовед, писатель Сергей Андреевич Котляревский (1873–1939 гг.) с 

1903 г. принимал активное участие в деятельности политических формаций, находящихся в 

оппозиции к самодержавию, был избран в I Государственную думу. Один из создателей 

«Союза освобождения». В 1939 г. был репрессирован. 

Его диссертации по государственному праву были посвящены очень актуальным в тот 

период проблемам конституционного государства и внешней политики правового государ-
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ства. 

Основные произведения: «Власть и право. Проблема правового государства» и др. 

Правовое государство. В работе «Власть и право. Проблема правового государства» 

Котляревский ищет причины возникновения идеи правового государства. Он останавливает-

ся на проблемах происхождения государства, природе власти, характеризует позиции неко-

торых правоведов в связи с темой взаимоотношений власти и права, обращается к древней-

шим источникам права, рассматривает государственно-правовые системы древности, антич-

ности, Средневековья и Нового времени. 

Котляровский писал о правовом государстве как о факте общеизвестном: «...идея пра-

вового государства вошла в обиход современных цивилизованных государств... Правовое 

государство стало одним из политических заданий. Много раз отмечался кризис правосозна-

ния... Наличность переживаемых здесь разочарований не отнимет у данных стремлений 

настойчивости и выразительности: убеждение, что государство должно принять облик пра-

вового государства, остается непоколебимым». 

Проблема власти была представлена Котляревским многосторонне. Помимо сравни-

тельно-исторического освещения революционных аспектов реализации идей господства пра-

ва автор уделил немало внимания процессуальным аспектам властвования и подчинения. 

Юристы, по мнению ученого, не всегда отдавали себе отчет в том, насколько явление власт-

вования сохраняет в себе элемент загадочности, несмотря на их ежедневный и даже ежечас-

ный характер проявления. Главное назначение правового государства – быть государством 

справедливости; ценность его определяется ценностью самого правового начала и при том 

предположении, что закон в таком государстве всегда справедлив и что «способ его создания 

есть в то же самое время – при недостатках человеческой природы – обеспечение этой воз-

можной справедливости». 

 

1.13.8.Философско-правовые концепции В. С. Соловьева, Е. Н. Трубецкого 
Выдающийся религиозный философ, поэт, переводчик, Владимир Сергеевич Соло-

вьев (1854–1900 гг.), сын известного историка С. М. Соловьева, окончил Московский уни-

верситет, защитил там докторскую диссертацию, читал лекции. Но в 1881 г. после публично-

го осуждения им смертного приговора народовольцам, убившим Александра II, был вынуж-

ден оставить преподавание и стал заниматься научной и литературной деятельностью. 

Основные произведения: «Философские начала цельного знания», «Чтения о Бого-

человечестве», «Исторические дела философии», «Оправдание добра», три статьи по гносео-

логии – «Теоретическая философия» и многочисленные трактаты и статьи («Смысл любви», 

«Общий смысл искусства», «Русская идея», «Три разговора о войне, прогрессе и конце все-

мирной истории», «Россия и вселенская церковь»). 

Оказал воздействие на C. Булгакова, П. Флоренского, Л. Карсавина, В. Эрна, Е. и С. 

Трубецких, С. Франка, Н. Бердяева, А. Лосева. 

Основу философии Соловьева составили разработанные им понятия Всеединства, 

Добра и его воплощений, богочеловечества, Софии. Идеи Всеединства и богочеловечества в 

полную силу звучат в систематическом труде B.C. Соловьева «Оправдание Добра. Нрав-

ственная философия». Содержание или смысл человеческой жизни видится Соловьевым в 

осуществлении человеком, различными его институтами, человечеством в целом идеи Добра. 

При этом Добро онтологически, как некая высшая сущность, получающая воплощение в раз-

личных индивидуальном бытии человека, религии и церкви, в истории человечества, связы-

вается следующими внутренними свойствами: чистотой, или самозаконностью (ничем внеш-

ним не обусловлена); полнотой, или всеединством (она все обусловливает); силой, или дей-

ствительностью (она через все проходит). Воплощение Добра в человеческой природе про-

является прежде всего в том, что является первичными данными нравственности. «Тремя ки-

тами» нравственного фундамента личности Соловьев полагал чувства стыда, жалости, благо-

говения. Человек испытывает стыд по отношению к низшему в себе, своей порабощенности 

грубым материальным миром. По сути, свидетельство человеческого достоинства: «Я сты-
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жусь своей животности, следовательно, я еще существую как человек». 

Еще одно первичное данное нравственности – чувство благоговения или преклонения 

перед высшим. Эти первичные данные составляют незыблемые основы нравственности че-

ловечества. Личность, стремящаяся к более высокой нравственности, способствует поступа-

тельному развитию общества. 

Именно человек в своем разуме и совести, своих поступках и жизнепроявлениях есть 

безусловная форма для Добра как содержания. Его право и долг – оценивать с точки зрения 

соответствия идее Добра не только собственное поведение, но и те общественные образова-

ния, в которые он включен (семья, отечество, государство, церковь). Эти образования исто-

рические, и человек должен участвовать в их жизни и соответствовать их требованиям лишь 

потому, что эта жизнь и эти требования являются воплощениями Добра. 

По Соловьеву, общество, ожидая нравственных действий от личности, само должно 

быть нравственным и гуманным по отношению к ней: «Степень подчинения лица обществу 

должна соответствовать степени подчинения самого общества нравственному добру, без че-

го общественная среда никаких прав на единичного человека не имеет». Установление же 

порядка, считает мыслитель, – дело совершенно личное, поскольку каждый хочет его для се-

бя, и дело совершенно общее, поскольку достичь его можно только вместе со всеми. Этот 

взгляд Соловьева на порядок не принимает противопоставления личности и общества. И в 

связи с этим он различает следующие основные формы человеческого общества: (1) родовая 

форма; (2) национально-государственный строй; (3) общение в жизни. Именно последнюю 

из этих форм он рассматривает как вид, осуществление которого связывается с установлени-

ем «действительного нравственного преобразования природного человечества в духовное 

человечество, или богочеловечество». 

В работе «Три силы» выражены надежды Соловьева, связанные с Россией как с треть-

ей божественной силой, свободной от недостатков и ограниченностей «двух первых сил». 

Под преобладающим влиянием находится мусульманский Восток, который «стремится под-

чинить во всех сферах и на всех ступенях его жизни одному верховному началу, стремится 

смешать и слить все многообразие частных форм самостоятельность лица, свободу личной 

жизни». Другая сила, преобладающая в западной, – «прямо противоположная; она стремится 

разбить твердыню мертвого единства, дать свободу частным формам жизни, свободу лицу и 

его деятельности; под ее влиянием элементы человечества становятся исходными точками 

жизни, действуют исключительно и для себя, общее теряет значение реально существенного 

бытия...». Третья сила призвана «созидать целостность общечеловеческого организма» и дать 

ему «внутреннюю жизнь». Она «дает положительное содержание двум первым, освобождает 

от исключительности, примеряет единство высшего начала с свободной множественностью 

форм и элементов». От народа – носителя третьей божественной силы требуется отказаться 

от всякой ограниченности и односторонности, возвыситься над узким специальным. Эти 

свойства мыслитель видит в пламенном характере славянства, в национальном характере 

русского народа. 

В «Русской идее», говоря о единстве человечества как высшей задаче и о роли России 

в этом процессе, Соловьев расставляет акценты. Утверждая, что «органическая функция, ко-

торая возложена на нацию в этой вселенской жизни», есть ее истинная национальная идея, 

Соловьев подчеркивает, что «идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, 

но то, что Бог думает о ней в вечности». «Великое человеческое единство» связывается здесь, 

прежде всего, с церковью. 

В этом смысле важный аспект политической организации и жизни составляет, как 

считает мыслитель, сам характер взаимоотношений государства и церкви. Здесь у Соловьева 

прослеживаются контуры концепции, которая впоследствии получит название концепции 

социального государства. Именно государство должно, по его мнению, стать главным гаран-

том в обеспечении права каждого человека на достойное существование. Нормальная связь 

церкви и государства находит свое выражение в «постоянном согласии их высших предста-

вителей – первосвятителя и царя». 
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Философ утверждает, что право свободы основано на самом существе человека и 

должно быть обеспечено извне государством. Правда, степень осуществления этого права 

есть нечто такое, что всецело зависит от внутренних условий, от степени достигнутого нрав-

ственного сознания. Французская революция имела бесспорный ценный опыт в этой области, 

что было связано с «объявлением человеческого права». Это объявление было исторически 

новым по отношению не только к Древнему миру и Средним векам, но также и позднейшей 

Европе. У этой революции было два лика – «провозглашение человеческих прав сначала, а 

затем неслыханное систематическое попирание всех таких прав революционными властями». 

Из двух начал – «человек» и «гражданин», бессвязно, по мнению Соловьева, сопоставленных 

рядом, вместо того чтобы второго подчинить первому, низший принцип («гражданин») как 

более конкретный и наглядный оказался на деле более сильным и вскоре «заслонил собою 

высший, а затем и поглотил по необходимости». 

Для правопонимания Соловьева помимо общего уважительного отношения к идее 

права (праву как ценности) характерно еще стремление выделить и оттенить нравственную 

ценность права, правовых институтов и принципов. Такая позиция отражена у него и в са-

мом определении права, согласно которому право является, прежде всего, «низшим преде-

лом или некоторым минимумом нравственности, равно для всех обязательным». 

Естественное право для него не есть некое обособленное натуральное право, предше-

ствующее исторически праву положительному. Не составляет оно и нравственного критерия 

для последнего. Естественное право у Соловьева, как и у Конта, есть формальная идея права, 

рационально выведенная из общих принципов философии. Естественное право и положи-

тельное право для него лишь две различные точки зрения на один и тот же предмет. 

При этом естественное право воплощает «рациональную сущность права», а право 

положительное олицетворяет историческую явленность права. Последнее является правом, 

реализованным в зависимости «от состояния нравственного сознания в данном обществе и от 

других исторических условий». Понятно, что эти условия предопределяют особенности по-

стоянного дополнения естественного права правом положительным. 

«Естественное право есть та алгебраическая формула, под которую история подстав-

ляет различные действенные величины положительного права». Естественное право сводит-

ся всецело к двум факторам – свободе и равенству, то есть оно, собственно, и являет собой 

алгебраическую формулу всякого права, его рациональную (разумную) сущность. При этом 

этический минимум присущ не одному естественному праву, но и положительному. 

Право положительное имеет целью общее благо. Оно лишь воплощает и реализует 

(иногда не вполне совершенно) в конкретные формы эту общую тенденцию. Право (справед-

ливость) пребывает в таком соотношении с религиозной моралью (любовью), в каком пре-

бывают государство и церковь. При этом любовь есть нравственный принцип церкви, а спра-

ведливость есть нравственный принцип государства. Право в отличие от «норм любви, рели-

гии» предполагает принудительное требование реализации минимального добра. 

«Понятие права по самой своей природе заключает в себе элемент объективный или 

требование реализации». Необходимо, чтобы право всегда имело силу осуществиться, то 

есть чтобы свобода других «независимо от моей личной справедливости всегда могла на де-

ле ограничивать мою свободу в равных пределах со всеми». Право в его историческом изме-

рении предстает «исторически-подвижным определением необходимого принудительного 

равновесия двух нравственных интересов личной свободы и общего блага». 

  

Учеником и другом B. C. Соловьева, представителем философии всеединства был фи-

лософ, публицист, правовед Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920 гг.). С 1906 г. был 

профессором энциклопедии и истории философии права в Московском университете. 

Основные произведения: Наиболее значительный труд Трубецкого – книга «Смысл 

жизни» (1918). В этой книге он пишет, что «этот труд есть выражение всего миросозерцания 

автора». 

Своеобразный гносеологизм философии Всеединства Трубецкого отчетливо выражен 
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в первую очередь в его учении об Абсолютном, Всеедином сознании. Безусловное, абсолют-

ное начало, по Трубецкому, присутствует в познании как «необходимая предпосылка всякого 

акта нашего сознания». Последовательно настаивая на «неразделенности и неслиянности» 

Божественного и человеческого начал, он следовал тем же принципам и при характеристике 

процесса познания: «Наше познание... возможно именно как неразделимое и неслиянное 

единство мысли человеческой и абсолютной». 

Веруя в идею всеединства и богочеловечества как конечную цель развития мира, Тру-

бецкой в отличие от Соловьева исходил из разграничения религиозно-нравственной и соци-

ально-экономической сферы. Выступая с критикой теократических идей Соловьева, Трубец-

кой выдвинул идею правового государства, считая право проявлением Абсолютного на несо-

вершенной ступени человеческого развития. По мнению Трубецкого, Евангелие ценит госу-

дарство не как возможную часть Царства Божия, а как ступень, долженствующую вести к 

нему в историческом процессе. Поэтому надо научиться ценить всякое, даже относительное, 

усовершенствование в жизни общества и человека. 

Право, по Трубецкому, не является «низшей ступенью» нравственности (возражение 

Соловьеву), оно «есть внешняя свобода, предоставленная и oграниченная нормой», то есть 

«организованное принуждение». Такое определение страдает недостатком. Так как всякое 

государство или власть сами обусловлены правом, то они не принимают в расчет тс разно-

видности права, которые существуют независимо от признания или непризнания их тем или 

иным государством, – таково право церковное, право международное или некоторые юриди-

ческие обычаи, предшествующие возникновению государства. 

Схожие несовершенства имеют, согласно Трубецкому, теории права как «силы» и 

права как «интереса». Особого внимания заслуживают теории права как части нравственно-

сти (как минимум добра). Однако и они смешивают право, как оно есть в действительности, 

с той нравственной целью, которую оно должно обеспечивать. А между тем есть множество 

правовых норм, которые не только не представляют собой минимума нравственности, но 

даже в высшей степени безнравственны (нормы крепостного права, нормы, устанавливаю-

щие пытки, стесняющие религиозную свободу, и др.). Нормы нравственные и правовые не 

исключают друг друга: поскольку внешнее поведение обусловлено внутренним настроением, 

последнее далеко не безразлично для права. 

Трубецкой различает право позитивное и право естественное. Однако он не был сто-

ронником признания вечных и неизменных истин и норм – основы классической теории 

естественного права. Наоборот, естественное право «не заключает в себе никаких раз и 

навсегда данных, неизменных юридических норм», не является кодексом «вечных запове-

дей», но «совокупность нравственных и правовых требований для разных эпох и народов». 

Оно меняется вместе с изменением общества. 

Впоследствии такой подход получил название естественного права с изменяющимся 

содержанием. В его обосновании больше логики, чем в классических теориях естественного 

права прошлых веков. Однако их практически-политическая значимость схожа. Она прояв-

ляется в том, что концепция естественного права и вкладываемое ею содержание в основные 

права личности составляют критерий, которым определяется справедливость и обоснован-

ность законодательной деятельности государства и действующего позитивного права. Имен-

но в связи с этим Трубецкой писал, что, отрицая естественное права, мы лишаемся должного 

мерила для оценки права существующего и признанного официально государством. Есте-

ственное право заставляет нас критически относиться к устаревшим и (или) не соответству-

ющим эпохе нормам. 

Главное здесь – мысль о гармонизации позитивного права с естественным правом, 

причем естественное право «звучит как призыв к усовершенствованию», играет роль дви-

жущего начала в истории. Идея естественного права, по Трубецкому, «дает человеку силу 

подняться над его исторической средой и спасает его от рабского преклонения перед суще-

ствующим». 
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1.13.9. Политико-правовые взгляды К. П. Победоносцева 
«Символом эпохи» назвали Константина Петровича Победоносцева (1827–1907 гг.), 

российского государственного политического деятеля, ученого-правоведа и публициста, по-

борника православия. В 1860– 1865 гг. занимал кафедру гражданского права в Московском 

университете. С 1861 г. преподавал законоведение и право великим князьям, в том числе бу-

дущим императорам – Александру III и Николаю II, сенатор, член Государственного совета, 

обер-прокурор Синода, автор манифеста 1881 г. «О незыблемости самодержавия». Победо-

носцев играл значительную роль в определении правительственной политики в просвещении 

и национальной политики, один из инициаторов контрреформ. 

В организации народного образования главный упор Победоносцев делал не на обу-

чение, а на воспитание, и поэтому в системе начального образования он отдал предпочтение 

церковно-приходским школам. «По народному понятию, школа учит читать, писать и счи-

тать, но в нераздельной связи с этим учит знать Бога и любить Его и бояться, любить Отече-

ство, почитать родителей. Вот сумма знаний, умений и ощущений, которые в совокупности 

своей образуют в человеке совесть и дают ему нравственную силу, необходимую для того, 

чтобы сохранить равновесие в жизни и выдерживать борьбу с дурными побуждениями при-

роды, с дурными внушениями и соблазнами мысли». 

Религиозно-философское и политическое кредо изложены им в статьях, изданных в 

1896 г. под названием «Московский сборник»; важные материалы содержатся также в его 

обширной переписке. Через весь «Московский сборник» Победоносцев последовательно 

проводит мысль о пагубности политических и юридических учреждений, оторванных от ис-

торических устоев общества, не соответствующих быту и сознанию народа. Таким учрежде-

ниями Победоносцев считает для России институты западной демократии – парламент, «сво-

бодную» печать, суд присяжных и др. 

«Старые учреждения, старые предания, старые обычаи – великое дело» – девиз Побе-

доносцева. Понятия «парламентаризм», «конституционный строй», «народовластие», «обще-

ственное мнение», «свобода прессы» представлялись ему лживыми иллюзиями, погубивши-

ми Запад и губящими Россию. 

В статье сборника под названием «Великая ложь нашего времени» он пишет: «Если 

бы потребовалось истинное определение парламента, надлежало бы сказать, что парламент 

есть учреждение служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных 

интересов представителей». 

Главными пороками западноевропейской культуры, по его воззрению, являются ра-

ционализм и вера в добрую природу человека. Рационализм отдает человека в полную власть 

логического вывода и обобщений, имеющих значение и силу в действительности лишь по-

стольку, поскольку верны жизненные факты, лежащие в основании посылок. Вера в добрую 

природу человека приводит к идее народовластия и парламентаризма – «великой лжи нашего 

времени». Взятые вместе, оба фактора производят крайнюю смуту во всем строе европейско-

го общества, поражая и «русские безумные головы». Призванная к обсуждению выработан-

ных логическим путем широких теоретических программ, на которых основывается все гос-

ударственное управление, масса населения, не способная к поверке широких обобщений пу-

тем внимательного изучения фактов, отдается в жертву людям, умеющим воздействовать на 

нее своим красноречием, способностью ловко и лукаво делать обобщения и другими, еще 

более низкими приемами борьбы (подбор партий, подкуп и т.д.). Парламентские деятели 

принадлежат большей частью к самым безнравственным представителям общества; «при 

крайней ограниченности ума, при безграничном развитии эгоизма и самой злобы, при низо-

сти и бесчестности побуждений, человек с сильной волей может стать предводителем партии 

и становится тогда руководящим, господственным главою кружка или собрания, хотя бы к 

нему принадлежали люди, далеко превосходящие его умственными и нравственными каче-

ствами». Людям долга и чести противна выборная процедура: от нее не отвращаются лишь 

своекорыстные, эгоистические натуры, желающие достигнуть личных целей. Люди чести и 

долга обыкновенно не красноречивы, не способны «нанизывать громкие и пошлые фразы»; 
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они «раскрывают себя и силы свои в рабочем углу своем или в тесном кругу единомышлен-

ных людей». 

Суд, основанный на этих началах, родит «толпу адвокатов, которым интерес самолю-

бия и корысти помогает достигать вскоре значительного развития в искусстве софистики и 

логомахии, чтобы действовать на массу»; в лице присяжных в нем действует пестрое сме-

шанное стадо, собираемое или случайно, или искусственным подбором из массы, коей недо-

ступны ни сознание долга судьи, ни способность осилить массу фактов, требующих анализа 

и логической разборки. Еще более вредна периодическая печать, так называемая вырази-

тельница общественного мнения. Это сила развращающая и пагубная, ибо она, будучи безот-

ветственной за свои мнения и приговоры, вторгается с ними всюду, во все уголки честной и 

семейной жизни, навязывает читателю свои идеи и механически воздействует на поступки 

массы самым вредным образом. 

В своей государственной деятельности Победоносцев оставался всегда верен своим 

воззрениям. Они отражаются и на его юридических трактатах. Характерную особенность его 

самого значительного юридического произведения «Курса гражданского права» составляет 

отсутствие «Общей части», излагающей общие понятия о праве, его отношении к другим об-

ластям знания, методах, основных институтах. 

Для своего «Курса», отмечает Победоносцев, он выбрал «сравнительную методу из-

ложения: в начале каждой статьи указывается основная идея учреждения, потом оно объяс-

няется, в отличительных его чертах, по римскому, французскому и германскому праву. Ко-

гда в уме читателя готов по возможности полный и закругленный образ учреждения, излага-

ется оно по русскому закону, с предварительным очерком его происхождения и историче-

ского развития на нашей почве. Таким образом, читателю возможно, в потребных случаях, 

судить, в чем русский закон учреждения соответствует или не соответствует общему его ти-

пу, как он выразился в истории, в экономии и в праве Западной Европы». 

В «Курсе» нашли отражения требования, которые Победоносцев предъявлял к рус-

ским ученым. Так, свой метод познания права, основанный на изучении текстов правовых 

памятников, архивных актов, судебной практики, Победоносцев рекомендовал применять 

всем начинающим юристам. 

Изданный в двух томах в 1868 г. «Курс гражданского права» в те времена считался 

классическим произведением русской юридической литературы и получил высокую науч-

ную и практическую оценку специалистов. 

Как государственный деятель, обер-прокурор Синода (с 1880), Победоносцев считал, 

что Россия нуждается не в какой-либо радикальной ломке, а «в постепенном прогрессивном 

эволюционировании в смысле улучшения законодательства, нравственного и культурного 

усовершенствования исполнителей закона и тех, для кого он пишется, в исправлении нравов, 

или усилении церковного элемента жизни». 

 

1.13.10.Революционное народничество. Три направления: пропагандистское, за-

говорщицкое и бунтарское. П. Л. Лавров. П. Н. Ткачев. М. А. Бакунин 
Главным направлением демократического движения пореформенной России стано-

вится народничество, идеологи которого считали, что интеллигенция в долгу перед народом 

и поэтому должна посвятить себя избавлению его от гнета самодержавия. 

Народничество –идеологическая доктрина и общественно-политическое движение 

части интеллигенции Российской империи второй половины XIX в. 

Указанная доктрина сводилась к трем основным положениям: 

1. капитализм в России - явление регрессивное, угрожающее направить русский 

народ (при этом под народом понималось исключительно крестьянство) на путь пролетари-

зации по образцу западноевропейских стран; 

2. самобытность русского экономического строя, особенно крестьянского уклада 

с его общиной, может способствовать переходу России непосредственно к социализму; 

3. особая роль интеллигенции как основного фактора общественного прогресса. 



139 

 

В рамках народничества существовало два течения: умеренное (либеральное) и ради-

кальное (революционное). 

Либеральное народничество – идейное течение в среде либеральной интеллигенции, 

выступавшей за осуществление социальных, политических и экономических преобразований 

посредством реформ. 

Революционное народничество – идейное течение в среде радикальной интеллиген-

ции, представители которого выступали против капиталистического пути развития России, 

за свержение самодержавия путем крестьянской революции. 

На рубеже 1860-70-х г. окончательно сложились три направления революционного 

народничества: пропагандистское (умеренное), заговорщицкое и бунтарское. 

Общим в их учениях было: неприемлемость абсолютной монархии, помещичьего зем-

левладения, убеждение в необходимости революционной борьбы против существующих по-

рядков, преданность интересам крестьян. Но существовали и различия. 

  
Пропагандистское направление революционного народничества, идеологом кото-

рого был П. Л. Лавров. 

Лавров Петр Лаврович (1823-1900 гг.) происходил из состоятельной дворянской се-

мьи, получил домашнее образование. В 19 лет окончил Петербургское артиллерийское учи-

лище. В 1844, после окончания высших офицерских классов, оставлен при училище препо-

давателем математических наук. В 1858 произведен в полковники и стал профессором мате-

матики. Публиковал работы по широкому кругу вопросов: философия, социология, искус-

ство, литература, народное образование. В 60-е годы принимал активное участие в обще-

ственной жизни: поддерживал студенческое движение, сблизился с тайным обществом 

«Земля и воля». В 1866 арестован и отправлен в ссылку в Вологодскую губернию. В 1870. 

бежал за границу, в Париж. Был участником Парижской коммуны. Из Парижа направился в 

Лондон, где вступил в I Интернационал. С 1873 по 1877 Лавров выпускал в Цюрихе журнал 

«Вперед», а затем газету с тем же названием. В 1882 организовал в Париже «Красный Крест 

Народной Воли», за что был выслан из Франции. Однако уже в следующем году ему разре-

шили вернуться, и он прожил в Париже со своей семьей до конца жизни. 

Основные произведения: «Исторические письма», «Очерки вопросов практической 

философии», «Государственный элемент в будущем обществе» и др. 

На формирование философских взглядов П. Лаврова оказали влияние идеи О. Конта, 

Г. Спенсера, К. Маркса. 

Основная идея. Главным движущим фактором развития цивилизации Лавров считал 

силу научных знаний, а носителями этих знаний, по его мнению, являлись «критически мыс-

лящие личности» (интеллигенция) – главная преобразующая сила в обществе. Он доказывал, 

что поскольку «цивилизованное русское меньшинство» (интеллигенция) было обязано наро-

ду своим «освобождением от физического труда» во имя умственного совершенствования, то 

оно должно отдать народу свой долг – просвещая и обучая его, пропагандируя идеи соци-

ального равенства и готовя народ к революции. Но П. Л. Лавров считал, что сама интелли-

генция должна пройти необходимую подготовку, прежде чем начать пропагандисткою рабо-

ту в народе. Момент готовности народа к революции «должно указать само течение «исто-

рических событий». 

После победы революции образуется народная федерация «русских революционных 

общин и артелей». Новая власть возьмет в свои руки «общественное достояние», организует 

«общественный труд на общую пользу», станет стражем «против собственных своих членов, 

которые захотели бы внести в новый строй привычки и влечения старого прядка». 

  
Заговорщическое направление революционного народничества – крайне ради-

кальное течение, идеологом которого был П. Н. Ткачев 

Ткачев Петр Никитич (1844-1885 гг.). Из мелкопоместной дворянской семьи. Обу-

чался дома, затем в гимназии. В 1861 поступил на юридический факультет Петербургского 
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университета, в том же году был арестован за участие в студенческих волнениях, но через 

месяц освобожден. В 1862 вторично арестован и за найденные при обыске прокламации при-

говорен к 3 месяцем крепости. В 1868 сдал экстерном экзамены за полный университетский 

курс и получил степень кандидата права. В 1869 принимает участие в студенческом движе-

нии, арестован и приговорен к тюремному заключению. По отбытии наказания, выслан в 

Псковскую губернию (в имение матери), откуда в 1873 бежал за границу, поселился в Жене-

ве, где издавал журнал «Набат», выходивший с перерывами до 1881. В 1882 г., когда Ткачев 

находился в Париже, у него обнаружили психическое заболевание, и остаток жизни он про-

вел в парижском приюте для душевнобольных, где и умер в 1885 . 

Основные произведения: «Открытое письмо господину Фридриху Энгельсу» и ряд 

статей в журнале «Набат». 

Основная идея. П. Ткачев считал, что при «диком невежестве» и «рабских консерва-

тивных инстинктах» народа ни пропаганда, ни агитация не вызовут крестьянского восстания. 

Народ может быть использован только как разрушительная сила в руках «революционного 

меньшинства» (строго законспирированная организация революционеров), которое должно 

захватить власть, создать «революционное государство» и положить начало «новому разум-

ному порядку». Ткачев доказывал, что немедленной революции в России благоприятствуют 

следующие факторы: отсутствие экономически мощного капитала, общинное землевладение, 

делающее русский народ «коммунистом по инстинкту»; призрачность силы русского госу-

дарства, т.к. оно не имеет надежной опоры ни в одном сословии общества. 

Результат революции - государство, которое осуществит «социальную революцию с 

помощью реформ в области экономических, социальных и юридических отношений обще-

ства». Необходимо преобразовать русскую общину в общину-коммуну, постепенно ввести 

новые общественные учреждения, экспроприировать частную собственность и передать ее в 

общее пользование, развить общинное самоуправление и затем также постепенно упразднить 

принудительные функции государства. 

В отличие от Лаврова он считал, что воспитательную работу надо проводить после 

переворота, так как пропаганда уместна, когда власть будет находиться в руках революцион-

ной партии, не останавливающейся перед диктаторскими средствами. Сторонников в рево-

люционной среде Ткачев (по прозвищу «русский якобинец») имел мало. 

  

Бунтарское направление революционного народничества, идеологом которого 

был М. А. Бакунин – один из видных теоретиков анархизма 

Бакунин Михаил Александрович (1814-1876 гг.). Родился в дворянской семье и был 

воспитан в духе преданности царю и религии. Учился в Михайловском артиллерийском учи-

лище в Петербурге (1828-1834). Служил в артиллерийских частях в Минской и Гродненской 

губерниях. С 1836 в отставке, поселился в Москве. В 1840 выехал в Германию, слушал лек-

ции в Берлинском университете. С 1843 - в Швейцарии, затем в Париже (где познакомился с 

П.Прудоном), установил контакты с польскими эмигрантами, с помощью которых надеялся 

устроить революционные выступления в России. В 1847 по требованию российского прави-

тельства выслан из Франции. В 1848 – один из руководителей Пражского восстания и вос-

стания в Дрездене 1849. Арестован, находился в тюрьмах Саксонии, Австрии, везде был при-

говорен к смертной казни, помилован и наконец, в 1851 передан российским властям. Со-

держался в Петропавловской, Шлиссельбургской крепости. В 1857 сослан в Сибирь. В 1861 

бежал через Японию и Америку в Лондон. Сотрудничал в газете «Колокол», поддержал 

Польское восстание 1863-1864, вступил в 1 Интернационал, откуда был в 1872 г. исключен 

как основатель анархической организации «Альянс» и за личный проступок (не осуществил 

перевод «Капитала» К. Маркса, истратил полученный за него аванс). Жил в Италии, затем в 

Швейцарии. Умер в Берне. 

Основные произведения: «Государственность и анархия», «Кнуто-германская импе-

рия», «Федерализм, социализм и антитеологизм». 

Основная идея. М. Бакунин считал, что русский крестьянин является бунтарем и 
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прирожденным социалистом, а потому учить его бунту не следует, нужно лишь призвать к 

бунту. Революционер должен сыграть роль искры, объединяющей разрозненные восстания 

(бунты) «во всеобщий бунт», с целью ликвидации существующего государства и недопуще-

ния создания нового. Конечно задача подобного бунта – социальная революция и разруше-

ние государства, основная цель революции – уничтожение неравенства между людьми. В ре-

зультате социальной революции создается новый строй - «свободная федерация рабочих ас-

социаций – земледельческих и фабрично-ремесленных», прообразом которых являлась кре-

стьянская община. Бакунин сформулировал принципы безгосударственного (анархического) 

общества: анархический федерализм, суд осуществляется народным собранием, действует 

обычное право, отсутствует армия (ее заменяет милиция – вооруженный народ) и чиновники, 

а также присутствуют коллективная собственность, обязательность труда, свобода мысли, 

слова, совести, собраний. 

Государство. 
Происхождение государства. Причины происхождения государства Бакунин видел в 

двойственной природе человека: лучшие ее черты – зародыш вольной безгосударственной 

организации будущего: худшие (дурные инстинкты и страсти) – основа для возникновения 

государства. Государство, по Бакунину, «исторически родилось во всех странах, как плод 

брачного союза насилия, грабежа и пустошения, одним словом, войны и завоевания». По-

этому государство – главный источник социальных зол. Всякая власть, называлась ли она 

церковью, монархией, конституционным государством, буржуазной республикой или даже 

революционной диктатурой признавалась им «источником эксплуатации и деспотизма» 

Форма государства. Первой формой государства была неограниченная монархия, ко-

торая затем в результате борьбы за свободу, ограничивается конституцией и наконец, сменя-

ется республикой. 

Право. К законам (праву политическому, официальному) Бакунин относился крайне 

отрицательно, считая их навязанными, деспотическими, враждебными свободе и противоре-

чащими человеческому (естественному) праву. В связи с этим он даже выдвинул требование 

отмены всех действующих в европейских странах гражданских и уголовных кодексов на том 

основании, что они противоречат «общечеловеческому праву». 

Идеи М. А. Бакунина нашли отражение в программах и деятельности ряда народниче-

ских кружков последней трети XIX в., но вскоре анархизм в Европе стал терять свое влияние 

в результате широкого распространения освободительных идей и движений, и прежде всего 

социал-демократического характера. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

 

1. Либерализм. Основные черты и этапы развития либерализма в России 

2. «Охранительный либерализм» Б. Н. Чичерина 

3. Социологический позитивизм. С. А. Муромцев. Н. М. Коркунов 

4. Юридический позитивизм. Г. Ф. Шершеневич 

5. Теория возрожденного естественного права П. И. Новгородцева 

6. Б. А. Кистяковский о правовом социалистическом государстве 

7. Социологическая концепция права М. М. Ковалевского 

8. С. А. Котляревский: «…право дает силу закону» 

9. Философско-правовые концепции В. С. Соловьева, Е. Н. Трубецкого 

10. Политико-правовые взгляды К. П. Победоносцева 

11. Революционное народничество. Три направления: пропагандистское, заговор-

щицкое и бунтарское. П.Л.Лавров. П.Н.Ткачев. М.А.Бакунин 
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Контрольные вопросы для самоконтроля и задания для практического занятия 

 

1. Что такое «думская монархия»? 

2. В чем смысл понятия «антиномичности» П. И. Новгородцева? 

3. Что такое юридико-догматическое понятие права по Б. А. Кистяковскому? 

4. Каковы основные черты права по Г. Ф. Шершеневичу? 

5. Кто является действительными творцами правовых норм по С. А. Муромцеву? 

6. Какова основная функция права по Н. М. Коркунову? 

7. Чем отличалось либеральное народничество от революционного? 

8. Каковы особенности пропагандистского направления народничества? 

9. Какие факторы благоприятствуют немедленной революции в России, по мне-

нию П. Ткачева? 

10. Почему М. Бакунин считал, что государство – это зло? 

11. Какие этапы развития прошел либерализм в России? 

12. Какие виды либерализма различал Б. Чичерин? 
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2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний. 

В процессе самостоятельной работы осуществляется систематизация, расширение и 

закрепление теоретических знаний, приобретение навыков исследовательской деятельности. 

В процессе самостоятельной деятельности студент должен научиться выделять позна-

вательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции контроля за правиль-

ностью решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации теоретических 

знаний. 

При организации самостоятельной работы студенту особенно важно правильно опре-

делить объем и структуру содержания учебного материала, выносимого на самостоятельную 

проработку. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется на протяжении всего изучения 

дисциплины «История политических и правовых учений» в соответствии с утвержденной в 

учебном плане трудоемкостью. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает 

в себя: 

 подготовку к аудиторным занятиям; 

 работу с библиотечным фондом; 

 работу с электронными справочными системами; 

 изучение научной литературы и нормативных актов при подготовке к практи-

ческим занятиям; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем дисциплины. 

При организации самостоятельной работы, следует обратить особое внимание на ре-

гулярность изучения основной и дополнительной литературы, конспекта лекций, а также 

выполнения домашних заданий. В период изучения литературных источников необходимо 

также вести конспект. В случае затруднений необходимо обратиться к преподавателю за 

разъяснениями. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических занятиях при 

ответах на вопросы и в ходе обсуждения подготовленных докладов.  

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «История политических и правовых 

учений» включает следующие виды его активности: 

1. Проработка лекционного материала; 

2. Изучение тем теоретической части дисциплины, внесенных для самостоятель-

ной проработки; 

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4. Выполнение индивидуальных заданий; 

5. Подготовка к тесту; 

6. Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

В процессе обучения по дисциплине «История политических и правовых учений» 

предусмотрены следующие формы и методы проведения занятий: 

 лекции, которые проводятся методом проблемного изложения материала; 

 практическое занятия, которые могут проводиться как в форме теоретических 

обсуждений и дискуссий, так и в форме решения конкретных казусов. 

 

Проработка лекционного материала – прочтение конспекта по лекционному заня-

тию, учебной литературы. 



144 

 

Студенту следует перед каждой последующей лекцией прочитать предыдущую лек-

цию, чтобы вспомнить пройденный материал. 

При правильной организации самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, саморефлексии, становится активным самостоятельным 

субъектом учебно-профессиональной деятельности и развивает профессиональные компе-

тенции. 

На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 

мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и ка-

честв. Излагаемый материал может показаться студентам сложным, поэтому необходимо 

добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя учебные действия на лекционных 

занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия преподавателя, мыслить, 

добиваться понимания изучаемого предмета. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует в установленном порядке задать 

вопрос лектору. 

 

Методические рекомендации по составлению конспектов учебной и научной ли-

тературы 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектирова-

нии старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до-

казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-

ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обосно-

ванным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять по-

ля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, по-

вседневной самостоятельной работы. 

 

Выполнение индивидуальных заданий (домашние задания) 
Задание 1. Составьте сравнительную таблицу по теме " Сходство и различие полити-

ко-правовых концепций Аристотеля и Цицерона" по следующим критериям: сущность и 

происхождение государства, семья справедливость, учение о рамках правления, идеальное 

государства, закон 

Задание 2. Охарактеризуйте политико - правовую концепцию Ж.Ж. Руссо, определите 

в ней соотношение традиций и новаций 

Задание 3. Охарактеризуйте модель идеального государства Томмазо Кампанеллы. 

Определите влияние идей Платона и Томаса Мора на концепцию итальянского мыслителя. 

Задание 4. Проанализируйте основные положения политико-правовых доктрин Джона 

Локка и Шарля Луи де Монтескье, выявите в них общее и особенное. Результаты занесите в 

таблицу. 

Задание 5. Раскройте политико-правовые концепции западников и славянофилов, их 

теоретические и философские основы. Оформите в виде таблицы. 
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Темы опросов на занятиях  

1. Основные течения политико-правовой мысли в Древней Индии. Общие принципы 

политики по древнекитайскому трактату “Артхашастра” (III – IV вв. до н. э.). 

2. Основные черты идеального государства Платона (Древняя Греция). 

3. Политико-правовые принципы в Древнем Риме: учение Цицерона о государстве и 

праве; политико-правовые воззрения Сенеки 

4. Становление политико-правовой мысли в Древней Руси (исторические процессы, 

политикоправовые проблемы, источники политико-правовой мысли). 

5. Политико-правовые идеи в “Слове о законе и благодати” Илариона, “Повести вре-

менных лет” Нестора, “Поучении” Владимира Мономаха, “Молении” Д. Заточника. 

6. Социально-экономические причины возникновения буржуазной политико-

правовой идеологии. Н. Макиавелли о государстве, политике и праве. 

7. Политико-правовые идеи Реформации. 

8. Проблемы государства и права в произведении Т. Мора “Утопия”. 

9. 10 Основные принципы общественно-политического и правового устройства в 

произведении Т. Кампанеллы “Город Солнца”. 

10. Специфика политико-правового развития России в эпоху феодализма. 

11. Политико-правовые взгляды светских мыслителей XVI века: Ф. Карпова, И. Пере-

светова, А. Курбского, И. Грозного. “Судебник” и его значение. 

12. Представления о правде, праве и законе в политической мыcли XIV – XVI вв. 

13. “Учёная дружина” Петра I в истории политико-правовой мысли (Ф. Прокопович, В. 

Н. Татищев). 

14. Политико-правовые идеи И. Т. Посошкова как первого идеолога русской буржуа-

зии. 

15. Реакционные политико-правовые воззрения князя М. М. Щербатова. 

16. Политико-правовая программа М. М. Сперанского. 

17. Заслуги декабристов в развитии отечественной политико-правовой мысли.  

18. Развитие идей анархизма в трудах М. А. Бакунина и Н. А. Кропоткина. 

19. Политические и правовые взгляды основоположников русского социализма (А. 

Герцен, Н. Чернышевский). 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систе-

матизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. 

Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для успеш-

ной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации пе-

ред экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у 

них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в тече-

ние семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно соблюде-

ние режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 

часа до сна. Оптимальное время занятий - утренние и дневные часы. В перерывах между за-

нятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-

вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была 

пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на ка-

федре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было 

осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учеб-
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ник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. 

Здесь можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 
• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь 

материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на занятиях), 

эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали 

(главное – это ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предпола-

гает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл 

подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, 

что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более слож-

ная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент самостоя-

тельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более 

уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале.  

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто позволяет отвеча-

ющему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в знаниях, 

что намного важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по 

программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он 

вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачёту 

 

1. Предмет, методы исследования и общественная значимость истории политических и 

правовых учений. 

2. Политические и правовые учения Древнего Китая. 

3. Воззрения Конфуция на общество и государство. Роль конфуцианства в современном 

Китае. 

4. Брахманизм и его влияние на политические и правовые воззрения в Древней Индии. 

5. Политическая доктрина Каутильи (трактат «Артхашастра»). 

6. Интерпретация проблем государства и права в буддизме. 

7. Общие черты античных политико-правовых учений. 

8. Учение Платона о государстве, законах и идеальном общественном устройстве. 

9. Учение Аристотеля о происхождении, формах государства и естественных правах. 

10. Политические и правовые идеи в философии киников и стоиков. 

11. Политико-правовые идеи в Древнем Риме: Цицерон, Полибий, Тацит, римские юри-

сты. 

12. Политико-правовая мысль периода патристики: «О граде Божием» Августина Бла-

женного. 

13. Политико-правовая мысль периода схоластики: воззрения на государство и общество 

Фомы Аквинского и Марсилия Падуанского. 

14. Политическая концепция Н. Макиавелли. 

15. Утопические политические учения: сочинения Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

16. Политико-правовые идеи деятелей Реформации: М. Лютер, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер. 

17. Политико-правовые взгляды Ж. Бадена. 
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18. Политико-правовые взгляды Г. Гроция. 

19. Политико-правовые взгляды Т. Гоббса. 

20. Политико-правовые доктрины эпохи Просвещения. 

21. Просвещение в Англии. Идеи Дж. Локка, Д. Юма, А. Смита. 

22. Просвещение во Франции. Идеи Вольтера, Ш. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо. 

23. Просвещение в Италии. Идеи Ч. Беккария. 

24. Просвещение в Германии. Правовая мысль С. Пуфендорфа, X. Вольфа, И. Канта. 

25. Идеи Просвещения в североамериканских колониях: Б. Франклин, Т. Пейн, Т. Джеф-

ферсон и др. 

26. Г. Гегель о праве, государстве и гражданском обществе. 

27. Политико-правовые идеи классического консерватизма (Э. Бёрк, Ж. де Местр, К. Гал-

лер и др.). 

28. Политико-правовые идеи классического либерализма (Б. Констан, И. Бентам, А. де 

Токвиль, Дж. С. Милль и др.). 

29. Политико-правовые идеи социалистов-утопистов (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). 

30. Отношение к государству и праву в идеологии анархизма (У. Годвин, П. Ж. Прудон, 

М. А. 

31. К. Маркс о природе государства и права. Учение о классовой борьбе и революции. 

32. Историческая школа права (Г. Гуго, Ф. Савиньи, Г. Пухт). 

33. Юридический позитивизм (Дж. Остин, Р. Иеринг). 

34. Политические и правовые учения в Киевской Руси (XI–XIII вв.). 

35. Политические и правовые учения периода централизации Русского государства (XV– 

XVI вв.). 

36. Общественная мысль в России второй половины XVII – начала XVIII в. 

37. Просвещение в России: Н. И. Новиков, Я. П. Козельский, А. Н. Радищев. 

38. Либеральные идеи в России: М. М. Сперанский, западники. 

39. Правовые воззрения русских либералов последней четверти XIX в. (П. И. Новгород-

цева, Л. И. Петражицкого, С. А. Муромцева). 

40. Консервативная политическая мысль в России XIX в.: Н. М. Карамзин, славянофилы, 

Н. Я. Данилевский. 

41. Революционные течения в России XIX – нач. XX в.: декабристы, «народники», рус-

ские марксисты. 

42. Развитие доктрин либерализма и консерватизма в XX в. 

43. Неомарксизм: разнообразие политико-правовых учений. 

44. Политическая философия К. Шмитта. 

45. Теории господства, легитимности и бюрократии М. Вебера. 

46. Классические теории элитизма (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс). 

47. Концепция «солидаризма» Л. Дюги. 

48. Теории демократии в XX в.: Г. Ласки, Р. Даль и др. 

49. Сквозные темы в истории западных политических и правовых учений. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Большевизм – радикальное направление в российском революционном движении, 

основанное на марксистской идеологии, но вобравшее в себя и взгляды революционеров 2-й 

половины XIX в. (Н.Г. Чернышевского, П.Н. Ткачева, С.Г. Нечаева), а также опыт револю-

ционного движения во Франции, в основном периода якобинской диктатуры. 

Брахманизм (по имени бога-создателя – Брахма) – религиозно-философская система, 

развившаяся из ведийской религии в середине 1-го тыс. до н.э. 

Веды (древнеинд. веда – знание), сборники священных гимнов, жертвенных и маги-

ческих формул, описаний ритуалов, толкований и комментариев к священным текстам, 

фрагменты которых можно истолковать как правила поведения. 

Вестфальский мир – мирные договоры, завершившие Тридцатилетнюю войну 1618-

1648 и заключенные между императором Священной Римской империей, Швецией, Франци-

ей и их союзниками. Положения этих договоров касались трех вопросов: территориальных 

изменений, политического устройства империи и религиозных отношений. В религиозной 

области Вестфальский мир уравнял в Германии кальвинистов в правах с католиками и люте-

ранами, узаконил секуляризацию церковных земель, произведенную до 1624 г., но лишил 

германских князей права определять религиозную принадлежность подданных. 

Возрождение, Ренессанс (14-16 вв.) – период духовно-культурного и политико-

правового преобразования Западной Европы. 

Выборгское воззвание («Народу от народных представителей») – принятое в литера-

туре название обращения группы бывших депутатов 1-й Государственной думы, вызванное 

ее досрочным роспуском. Выборгское воззвание призывало население России протестовать 

против роспуска Думы, не платить налоги, уклоняться от призыва в армию. Против подпи-

савших Воззвание было возбуждено уголовное преследование: 167 из них приговорены в 

1907 г. к трем месяцам тюрьмы, что означало лишение их избирательного права при после-

дующих выборах в Думу и на общественные должности. Других последствий Воззвание не 

имело. 

Декабристы– члены тайных антиправительственных обществ, существовавших в 

Российской империи в 1810-20-х гг., участники восстания 14 декабря 1825 г. на Сенатской 

площади в С.-Петербурге. 

Диггеры (копатели)– представители радикального крыла революционной демокра-

тии в период английской революции. Выделились из среды левеллеров, называли себя ис-

тинными левеллерами. Это движение возникло весной 1649 г. как отражение надежд кресть-

ян на возможность переустройства жизни на основах справедливости. 

Дхарма – универсальные законы космического характера, комплекс религиозных, 

нравственных, социальных и правовых обязанностей человека, определяемый его обще-

ственным положением, это совокупность установленных правил (первоначально религиоз-

ных), соблюдение которых необходимо для подержания миропорядка. 

Дхармасутры – древнейшие индийские сборники, в которых изложены правила по-

ведения членов различных каст. Они написаны стихами вперемежку с прозой и представля-

ют собой большей частью короткие, афористические правила, предназначенные для заучива-

ния наизусть. 

Дхармашастры – сборники, своды правил, которые составляли сначала брахманы 

для своих учеников, затем и известные ученые. Со временем они были признаны авторитет-

ными источниками права. 

Ересь (от гр. – выбор, школа, учение) – течения, отступавшие от официальных основ 

христианской веры. В истории христианства этот термин используется для обозначения 

ложного учения, искажающего доктринальные основы христианской веры. «Ересь» следует 

отличать от сектантства. 

Естественное состояние – оно предшествует общественному или государственному 

порядку, из которого люди рано или поздно выходят (под влиянием инстинкта, или благода-
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ря способности к совершенствованию разума, развитию труда, семьи, возникновению соб-

ственности и др.). 

Естественное право – понятие теории права, обозначающее совокупность свойствен-

ных природе законов, регулирующих порядок в ней. Естественное право распространяется 

как на общество, так и на и людей, как неотъемлемую часть природы. Поэтому естественное 

право – это совокупность принципов, правил, ценностей, продиктованных естественной при-

родой чел 

Живое право – это совокупность норм, которые отвечают насущным потребностям 

людей и складываются независимо от государства. Живое право создается «союзами», где 

союзы – это семья, корпорация, торговое товарищество и т.п. 

Западники– либеральное идейное течение 1840-х-нач. 1860-х гг. в России. Начало его 

формирования относится к 1839 г., когда сложился московский кружок Т.Г. Грановского, в 

который входили К.Д. Кавелин, П.Я. Чаадаев, П.В. Анненков, Б.Н. Чичерин и др. 

Индепенденты (независимые) – религиозно-политическая группировка пуритан, вы-

ражавшая интересы радикальных буржуазных кругов и нового дворянства. Выделились в 

конце XVI в. как левое крыло пуритан (правовое крыло – пресвитериане). 

Иосифляне (стяжатели)– сторонники особого направления русской общественной 

мысли, получившие свое название по имени своего главного вдохновителя – Иосифа Волоц-

кого. Термин «иосифляне» появился в научной литературе во 2-й половине 19 в. 

Иррационализм(от лат.irrationalis – неразумный, бессознательный)– философское 

учение, которое в противоположность рационализму, ограничивает познавательные возмож-

ности разума, и признает основой миропонимания нечто недоступное разуму: интуицию, 

чувство, инстинкт и т.п. Иррационалистические мотивы достаточно четко проявляются и во 

фрейдизме. 

Историческая школа права – одно из течений в науке права первой половины XIX 

в., получившее распространение в Германии, кардинально отличавшееся от доктрины есте-

ственного права и выступавшая против преобразования существующих общественных от-

ношений с помощью нового законодательства. 

История учений о праве и государстве – это история возникновения и развития, 

концептуально оформленных взглядов, идей, теорий, учений, как отдельных мыслителей, так 

и различных социальных групп, которые выражают отношение к общественному строю, гос-

ударственной власти, праву и сложившиеся в обществе на определенном этапе его развития 

(см. тему 1). 

Кальвинизм – одно из основных течений протестантизма, названное по имени его 

основателя Ж. Кальвина. Важнейший догматическое положение кальвинизма – доктрина аб-

солютного предопределения, согласно которой Бог изначально еще до грехопадения челове-

ка и даже до сотворения мира предопределил одних людей к спасению, других - к вечным 

мукам в аду. 

Консерватизм – идейно-политическое течение, отстаивающее неизменность суще-

ствующего государственного порядка, и сохранение традиционных ценностей. Для него ха-

рактерно неприятие революций и радикальных реформ, отстаивание эволюционного, само-

бытного развития общества и государства. 

Конституционализм – совокупность идей и взглядов, направленных на ограничение 

или уничтожение самодержавия, введение в государственно-правовую практику элементов 

разделения власти. В России идеология конституционализма в данный период имела свои 

особенности: возник он в среде дворянства, что и предопределило его умеренность, а основ-

ной идеей дворянского конституционализма стала идея ограничения самодержавия и вве-

дения представительного правления. 

Левеллеры (уравнители)– радикально-демократическая группировка периода бур-

жуазной революции. После победы над королем (1646) в рядах индепендентов произошел 

раскол, из нее выделилась группа, представлявшая в основном интересы мелкой буржуазии и 

требовавшая уравнения людей в политических правах, но не в имущественных. 
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Левиафан – в библейской мифологии огромное морское чудовище. В переносном 

значении – нечто огромное и чудовищное. 

Легальный марксизм – в начале 1890-х гг. в среде интеллигенции зародился так 

называемый легальный («критический») марксизм, как идейно-политическое течение, вы-

ступающий против догматизации основных положений марксизма. Среди его представите-

лей – П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и др. 

Ленинизм– политическое учение В.И. Ленина, развившего теорию марксизма: мате-

риалистическую диалектику, теорию классовой борьбы и диктатуры пролетариата, учение о 

государстве и революции, о решающей роли революционной партии в социальных преобра-

зованиях и др. 

Либерализм (от лат. liberalis – свободный) – политико-правовая теория, которая ис-

ходит из положения, что человек свободен распоряжаться собой и своей собственностью. 

Либеральное народничество – идейное течение в среде либеральной интеллигенции, 

выступавшей за осуществление социальных, политических и экономических преобразований 

посредством реформ. 

Макиавеллизм – это политика, основанная на культе насилия, безнравственности. 

Политика не должна основываться на моральных принципах, а должна исходить из целесо-

образности, конкретной ситуации. Она подчинена достижению определенных целей, выбор 

которых зависит от обстоятельств, а не от морали. Поэтому поступки правителей нужно оце-

нивать не с точки зрения морали, а только по их результатам, по их отношению к благу госу-

дарства. 

Марксизм – созданное К. Марксом и Ф. Энгельсом философское и социально-

политическое учение, включающее: философский материализм и диалектику; материалисти-

ческое понимание истории (теорию общественных формаций); обоснование экономических 

законов движения капиталистического общества (теорию прибавочной стоимости и др.); 

теорию классовой борьбы; теорию пролетарской революции. 

Надстройка – (см. Учение о базисе и надстройке). 

Народничество –идеологическая доктрина и общественно-политическое движение 

части интеллигенции Российской империи второй половины XIX в. Указанная доктрина сво-

дилась к трем основным положениям: 1) капитализм в России - явление регрессивное, угро-

жающее направить русский народ (при этом под народом понималось исключительно кре-

стьянство) на путь пролетаризации по образцу западноевропейских стран; 2) самобытность 

русского экономического строя, особенно крестьянского уклада с его общиной, может спо-

собствовать переходу России непосредственно к социализму; 3) особая роль интеллигенции 

как основного фактора общественного прогресса. 

Нелегальный марксизм – В 1883 г. в Женеве Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, В.И. 

Засулич и др. создали группу «Освобождение труда» - первую социал-демократическую ор-

ганизацию, явившуюся родоначальницей революционного марксизма в России. Целью орга-

низации было распространения марксизма в России и создание в перспективе рабочей пар-

тии. Печатные издания группы нелегально переправлялись в Россию и использовались чле-

нами марксистских пропагандистских кружков. 

Нестяжатели – сторонники особого направления русской общественно-политической 

мысли, противоположной стяжателям. 

Нормативизм– одно из направлений в правовой науке ХХ в., рассматривающее право 

исключительно как объективную логическую форму, абстрагируясь от социальных условий 

его существования и развития. 

Общественный договор – философско-юридическая доктрина, объясняющая возник-

новение государственной власти соглашением между людьми, вынужденными перейти от 

необеспеченного защитой естественного состояния к состоянию гражданскому. 

Оппозиционный либерализм, в нем нет требований позитивных действий, а только 

«наслаждение своим блеском оппозиционного положения». Поэтому, по мнению Б.Н. Чиче-

рина, предводители оппозиции часто не способны к правлению, когда предоставляется такая 
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возможность. 

Охранительная идеология – политико-правовая концепция Н.М. Карамзина, полу-

чившая такое название,главными составляющими которой являются сильное монархическое 

правление, опирающееся на законы, мораль и православие. 

Охранительный либерализм - его сущность состоит в примирении начала свободы с 

началом власти и закона. Будучи сторонником охранительного либерализма, Чичерин основ-

ной принцип его сформулировал так: «либеральные меры и сильная власть». 

Пантеизм – религиозно-философское учение, отождествляющее Бога с природой и 

рассматривающее природу как воплощение божества. 

Позитивизм(от лат. positivus - положительный) – направление в науке, объявляющее 

единственным источником истинного действительного знания лишь эмпирические исследо-

вания, т.е. позитивизм отвергал любые умозрительные доводы. Он признавал лишь конкрет-

ное, позитивное знание, основанное на опыте и наблюдении. 

Предмет истории политических и правовых учений – это история возникновения и 

развития теоретических знании о государстве, праве, политике, законодательстве. 

Пресвитериане – часть пуритан, выбиравшие проповедников общинами верующих, 

управляемыми пресвитерами вместо назначаемых короной епископов и клириков. 

Просвещение – культурно-идеологическое, философское течение, основанное на 

убеждении в решающей роли разума в жизни человека и общества. В основе Просвещения – 

идеалистическое представление об определяющей роли сознания, разума в развитии обще-

ства. Разум стал основным критерием в познании и объяснении мира. 

Просвещенный абсолютизм – совокупность взглядов и идей, разделяемой частью 

просветителей, что «просвещенный монарх» в состоянии преобразовать жизнь своего госу-

дарства на разумных основах, ликвидировать некоторые, наиболее устаревшие, социальные 

институты. 

Протестантизм или протестантство (от лат. Protestans – публично доказывающий) – 

одно из трёх, наряду с католицизмом и православием, главных направлений христианства, 

представляющее собой совокупность многочисленных и самостоятельных Церквей и сект, 

связанных своим происхождением с Реформацией – широким антикатолическим движением 

XVI века в Европе. 

Психологическая школа права – одно из направлений правовой науки, считающей 

право явлением чисто психологическим, продуктом психологических установок, пережива-

ний, эмоций, инстинктов (например, властвования и подчинения) (Петражицкий Л. И.). 

Пуританизм (от лат. purus - чистый) – одно из направлений в протестантизме, сто-

ронники которого требовали очищения протестантизма от остатков католицизма. Пуритане 

проповедовали аскетизм, строгость нравов, выступали против роскоши, требовали отделения 

церкви от государства. 

Революционное народничество – идейное течение в среде радикальной интеллиген-

ции, представители которого выступали против капиталистического пути развития России, 

за свержение самодержавия путем крестьянской революции. 

Регулярное государство – государство, в котором власть по имя «общего блага» 

стремится поставить под государственный контроль, регламентировать различные стороны 

жизни общества. 

Республиканцы – это группа американских политиков конца XVIII в., которые явля-

лись идеологами мелких собственников и отстаивали демократические завоевания. К Р. 

обычно относят таких известных политических деятелей, как Б. Франклин, Т. Джефферсон, 

Т. Пейн. 

Реформация (от лат перестройка) – это сложное религиозное и социальное движение, 

борьба против всеобъемлющего господства католической церкви в духовной, политической 

и экономической областях. В более узком смысле Реформация – это религиозные преобразо-

вания, направленные на освобождение верующих от повседневной опеки церкви. 

Северное общество – тайная организация декабристов в 1821-1825 гг., идеологом ко-
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торого был Н. Муравьев, автор принятой большинством членов Общества «Конституции». 

После поражения восстания 14 декабря 1825 г. организация прекратило свое существование. 

Секта (от лат. – учение, направление) – это обособленная группа верующих, отошед-

шая от господствующей церкви. 

Секуляризация – обращение церковной и монастырской собственности в собствен-

ность светскую. В переносном значении – освобождение от церковного влияния. 

Сенсимонизм – учение, развитое последователями Сен-Симона на основе его идей, 

однако в ряде существенных черт идущее значительно дальше учения самого основополож-

ника. Они придали мыслям учителя большую социальную остроту. 

Синдикализм – принцип солидаризма Л. Дюги: профессионально-корпоративное 

представительство в государственной власти всех слоев населения. 

Славянофильство, как самостоятельное идейное течение русской философской и 

общественной мысли оформилось в конце 1830-х гг. в Москве. Его главными представите-

лями стали А.С. Хомяков, братья К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, Ю.Ф. Сама-

рин и др. 

Социальное государство – это государство, которое берет на себя обязанность забо-

титься о социальной справедливости, благополучии своих граждан и их социальной защи-

щенности (Л. Штейн) 

Социологический позитивизм – научный метод изучения права, который отвергает 

естественно-правовую теорию и философию права и изучает право как социальное явление, 

как часть жизни общества. На государство и право влияют все социальные компоненты, по-

этому и государство, и право должны изучаться в рамках единой науки - социологии. 

Социология – это наука об общественных явлениях вообще, законы которой одина-

ково применимы ко всем временам и ко всем народам. Социология делится на две части - 

социальная статика (порядок), изучающая строение общества, социальная динамика (про-

гресс) изучает его развитие (О. Конт). 

 А.С. Хомяков (1804-1860) - поэт, К.С.Аксаков (1817-1860) – литератор и историк, И.С. 

Аксаков (1823-1886) - публицист, И.В. Киреевский (1806-1856) - литератор, П.В. Киреевский 

(1808-1856) - фольклорист, Ю.Ф. Самарин (1819-1876) – писатель. 

Теория официальной народности – во второй четверти XIX в., как реакция на дви-

жение декабристов и революционные движения в Европе (революции 1820-30-х гг.), офор-

милась официальная идеология самодержавия, которая получила название (охранительная 

идеология), теоретической основой которой стала «Записка о древней и новой России» Н.М. 

Карамзина. 

Теория элит – аристократическая идея о неспособности народных масс к управлению. 

Термидорианский переворот – государственный переворот 27 июля 1794 г. (9 тер-

мидора II года по республиканскому календарю) во Франции, приведший к свержению яко-

бинской диктатуры и установлению Директории (1795–1799). 

Тирания – «неправильная» власть одного человека, худшая из всех форм правления 

(по Аристотелю). 

Традиционализм –социально-философская доктрина или отдельные консервативно-

реакционные идеи, направленные против современного состояния культуры и общества и 

это состояние критикующие. 

Уличный либерализм (низшая ступень либерализма) подвержен своеволию, он 

больше всего любит шум, само слово «закон» ему ненавистно, его отличительная черта – «он 

всех своих противников считает подлецами» (Б.Н. Чичерин). 

Утилитаризм (от лат. utilitas – польза) – политико-правовое учение, считающее поль-

зу основой нравственности и критерием человеческих поступков. 

Утопический социализм – концепция социального устройства, основанная на пред-

ставлении о наиболее совершенном общественном строе, соответствующем социальным, 

экономическим, политическим интересам определенных социальных групп и являющееся 

конечной целью их стремлений и деятельности. 
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Учение о базисе и надстройке. Базис (от гр. basis – основание) - совокупность исто-

рически определенных производственных отношений, лежащих в основе надстрой-

ки. Надстройка – совокупность идеологических отношений и взглядов – политики, права, 

морали, религии, философии, искусства и соответствующих им организаций и учреждений 

(государство, партии, церковь и т.д.). Государство и право - часть надстройки и всегда выра-

жают интересы экономически господствующего класса. 

Федералисты - группа американских политиков и юристов, обосновавших в конце 

XVIII в. идею дальнейшего развития США как союзного государства с сильной властью фе-

дерального центра (отсюда и термин). Это - Дж. Вашингтон, Дж. Адамс, А. Гамильтон, Дж. 

Мэдисон. 

Этический социализм – система взглядов, обосновывающая социалистический идеал, 

исходя из нравственных принципов. Выдвинута представителями неокантианствав конце 

XIX - нач. XX вв. Трактует социализм как этический идеал, опирающийся на основные гу-

манитарные ценности (свобода, справедливость, равенство и др.) и утверждающийся в ре-

зультате нравственной эволюции и самоусовершенствования людей. 

 Неокантианство – философское направление, возникшее во второй половине 19 в. в 

Германии. Цель – возрождение ключевых кантовских идейных  и методологических  устано-

вок в новых условиях кризиса философии и моды на материализм. Центральный лозунг – 

«Назад к Канту!» был сформулирован О. Либманом в работе «Кант и эпигоны» (1865). 

Неокантианство повлияло на формирование концепции этического социализма. 

Южное общество – тайная организация декабристов на Украине в 1821-1825 гг., воз-

главлялась П.Пестелем. Политической программой была «Русская правда» П.Пестеля. После 

поражения Черниговского полка Южное общество было разгромлено. 

Юридический неопозитивизм– направление правовой мысли, объясняющее право 

«в чистом виде», не прибегая к объяснению через социологическое понятие государства и 

другие социальные явления. 

Юридический позитивизм– направление правовой мысли, господствовавшее в евро-

пейской правовой культуре по 2-й половине XIX – 1-й половине XX в., отождествляющее 

право с законом независимо от содержания последнего. Юридический позитивизм исходит 

из того, что предметом юридической науки являются нормы права, их толкование и соотно-

шение, т.е. сводит право исключительно к текстам источников права, отказывается от теоре-

тического объяснения и оценки правовых явлений, ограничиваясь их описанием, системати-

зацией и классификацией. 

 Восстание Черниговского полка – вооруженное выступление, организованное члена-

ми Южного общества декабристов на территории Киевской губернии 29 декабря 1825-3 ян-

варя 1826. Руководители – С.И. Муравьев-Апостол и М.П. Бестужев-Рюмин.  Подавлено 

правительственными войсками. 
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