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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс предназначен для реализации требо-

ваний образовательных программ и стандартов высшего образования по 

учебной дисциплине «История политических и правовых учений». УМК 

представляет собой учебное издание, предназначенное для обеспечения 

всех видов занятий по учебной дисциплине. Целостность комплекса обеспе-

чивается методическими указаниями по изучению дисциплины, в которых 

раскрываются внутренние связи между разделами комплекса. 

Целью курса «История политических и правовых учений» является 

формирование у студентов культурно-исторического системного восприя-

тия истории политических и правовых учений, рассматриваемых в контек-

сте сложных трансформационных и социокультурных процессов; знаком-

ство студентов с многообразием форм политического и правового мышле-

ния, сформировавшихся на протяжении последних тысячелетий; развитие 

аналитических способностей и критического мышления. 

Курс истории политических и правовых учений может стать хорошей 

школой формирования и развития собственного политического и правового 

мышления студента. 

Задачи курса:  

1) с позиции современных проблем теории и истории государства  

и права определить место и роль истории политических и правовых учений 

в системе гуманитарного знания;  

2) рассмотреть историю политических и правовых учений в контексте 

современной науки о праве и государстве; 

3) исследовать современные государственно-правовые явления и про-

цессы сквозь призму истории политических и правовых учений; 

5) выявить закономерности формирования и развития политико-пра-

вовых доктрин и идей; 

6) ознакомить с наиболее значимыми политическими и правовыми 

доктринами и идеями; 

7) сформировать юридическое мировоззрение, аналитическое и кри-

тическое мышление; развивать способности сопоставлять и анализировать 

происходящие события в государственно-правовой сфере через призму ис-

тории политических и правовых учений.  

УМК включает теоретический и практический раздел, раздел кон-

троля знаний, вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел представляет собой краткий интерактивный 

курс лекций, рассматривающий предмет, методологию, содержание, перио-

дизацию ИППУ, политические и правовые идеи в государствах Древнего 

Востока, Древней Греции Древнего Рима, ветхозаветную и раннехристиан-

скую политико-правовую мысль, политическую и правовую мысль в 



9 

исламе, Западной Европе в эпоху Средневековья, Возрождения и Реформа-

ции, политическую и правовую мысль Киевской Руси и Московского госу-

дарства, политические и правовые идеи Нового и Новейшего времени. 

В процессе изучения теоретического материала студенту предлага-

ется выполнение практических (интерактивных) заданий, позволяющих за-

крепить изученный материал, самостоятельно изучить и проанализировать 

дополнительный материал. 

Таким способом реализуется технология активного (интерактивного) 

обучения, побуждающая к мыслительной деятельности, применению твор-

ческого и исследовательского подходов, самостоятельному поиску реше-

ний, включенности в процесс обучения. При этом неучастие в учебно- 

познавательном процессе невозможно.  

Использование QR-кодов позволяет сделать процесс обучения зани-

мательным и интересным, связывает теоретический материал с онлайн-

контентом. 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

педагогические технологии: проблемно-модульного, активного и интерак-

тивного обучения, технологии развития критического мышления, учебно-

исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Практический раздел содержит материалы для проведения практиче-

ских (семинарских) занятий. 

Раздел контроля знаний содержит материалы устного, письменного, 

дистанционного (электронного) контроля, позволяющие определить соот-

ветствие результатов учебной деятельности обучающихся требованиям об-

разовательных стандартов высшего образования и учебно-программной до-

кументации. В состав раздела входят тестовые задания, вопросы к зачету, 

критерии оценки знаний студентов.  

Вспомогательный раздел включает содержание дисциплины и объем 

в часах, тематику научно-исследовательских и творческих индивидуальных 

и групповых проектов, список рекомендуемой литературы. 

При изучении истории политических и правовых учений важно уметь 

отделить главное от второстепенного, обратить внимание на структуру по-

литико-правовой доктрины, ее связь с конкретной исторической обстанов-

кой и мировоззрением эпохи, интересами той или иной социальной группы, 

связь с предшествующими ей и современными политико-правовыми учени-

ями, показать роль политико-правовой доктрины в развитии политической 

и правовой идеологии.  

Знания и умения студента определены в соответствии с Образователь-

ными стандартами высшего образования I ступени (ОСВО 1-24 01 01-2021, 

ОСВО 1-24 01 02-2021) по специальностям «Правоведение» и «Междуна-

родное право». 
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Изучив дисциплину «История политических и правовых учений»,  

студент должен знать:  

– становление и развитие достоверных, истинных учений о государ-

стве и праве по мере продвижения общества по пути социального прогресса;  

– причины возникновения и развития соответствующих теорий о гос-

ударстве и праве, факторы, обуславливающие этот процесс; 

– главное в политических и правовых теориях;  

– учения о сущности государства и его формах; 

– основные этапы в развитии политико-правовой мысли;  

– современные теории о государстве и праве;  

уметь характеризовать:  

– подлинное содержание политических и правовых теорий соответ-

ствующих мыслителей, их аргументацию;  

– причины, вызвавшие появление тех или иных учений о государстве 

и праве; 

– практическую значимость выдвинутых теорий в период их появле-

ния и в настоящее время; 

уметь анализировать: 

– историю политических и правовых учений как отражение реальных 

социальных факторов и интеллектуальных потенциалов соответствующих 

мыслителей в русле потребностей развивающегося общества;  

– содержание теорий о государстве и праве в их историко-хронологи-

ческом сопоставлении на глобальном и локальном уровнях;  

– логику изложения политического и правового учения того или иного 

мыслителя, его доказательства и методологию познания; 

приобретать навыки и качества: 

– обнаруживать в политических и правовых теориях научных, истин-

ных, прогрессивных положений и взглядов, а также утверждений, не соот-

ветствующих истине, квазинаучных, лженаучных, реакционных; 

– пользоваться в познавательном процессе и практической деятельно-

сти научными изысканиями прошлых и современных мыслителей; 

– владеть накопленной многочисленными мыслителями методоло-

гией в разработке политических и правовых учений. 

С учетом требований к компетентности специалиста, установленных 

Образовательным стандартом высшего образования I ступени по специаль-

ностям 1-24 01 02 «Правоведение» и 1-24 01 01 «Международное право», 

студент, освоивший содержание дисциплины, должен обладать следую-

щими универсальными компетенциями (далее – УК):  

УК-1 – владеть основами исследовательской деятельности, осуществ-

лять поиск, анализ и синтез информации;  

УК-7 – обладать гуманистическим мировоззрением, качествами граж-

данственности и патриотизма; 
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УК-8 – обладать современной культурой мышления, уметь использо-

вать основы философских знаний в профессиональной деятельности; 

УК-9 – выявлять факторы и механизмы исторического развития, опре-

делять общественное значение исторических событий;  

базовыми профессиональными компетенциями (далее – БПК) по спе-

циальности 1-24 01 02 «Правоведение»:  

БПК-1. Выявлять наиболее общие закономерности возникновения, 

функционирования и развития государственно-правовых явлений, исполь-

зовать юридический категориальный аппарат в правоприменительной дея-

тельности, принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законодательством;  

БПК-2. Использовать исторический опыт для усовершенствования си-

стемы государственных органов, судебной системы, законодательства, пра-

вовых источников, институтов и отраслей права; 

по специальности 1-24 01 01 «Международное право»:  

БПК-3. Выявлять наиболее общие закономерности возникновения, 

функционирования и развития государственно-правовых явлений, исполь-

зовать юридический категориальный аппарат в правоприменительной дея-

тельности. 

Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений сту-

дентов при промежуточной и итоговой аттестации могут быть использо-

ваны: учебное собеседование, выполнение контрольных заданий, защита 

научно-исследовательских и творческих индивидуальных и групповых про-

ектов, научно-исследовательской работы.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ  

ДРЕВНЕГО МИРА 
 

1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ 

ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 
 

1.1. Предмет и метод истории политических и правовых учений 

 

Важное место в историко-теоретических дисциплинах правоведения 

занимает история политических и правовых учений. 

История политических и правовых учений – наука, которую можно 

отнести к историко-теоретическим дисциплинам. История политических  

и правовых учений тесно связана с общей теорией права, конституционным 

правом зарубежных стран, римским правом, историей государства и права, 

философией права, социологией, культурологией. 

Каждая политико-правовая доктрина в той или иной степени отражает 

современное государство, право, политическую жизнь и затрагивает инте-

ресы тех или иных классов или социальных слоев. 

Как самостоятельная наука история политических и правовых учений 

сформировалась в эпоху Просвещения и представляла собой попытку объ-

яснить закономерности происхождения, развития, функционирования и со-

циального назначения государства и права, а также найти оптимальную мо-

дель их соотношения. 

Предметом истории политических и правовых учений является со-

вокупность идей, теорий, доктрин, дающих целостное представление о сущ-

ности и формах политики, власти, государства и права, закономерностях их 

происхождения, развития и функционирования, их месте и роли в жизни  

общества и человека на различных этапах исторической эволюции и в раз-

личных странах. 

Лейст О.Э. предмет истории политических и правовых учений видит 

в теоретически оформленных в доктрину (учение) взгляды на государство, 

право, политику.  
Нерсесянц В.С. рассматривает предмет ИППУ как исторические зако-

номерности возникновения и развития теоретических знаний о государстве, 

праве, политике и законодательстве, политических и правовых теориях.  

Специфические черты истории политических и правовых учений: 

1) данная наука изучает только целостные, завершенные системы 

взглядов, а не разрозненные идеи; 
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2) предмет истории политических и правовых учений имеет форму 

учений, доктрин, теорий.  

Задачи курса: 

1) показать закономерности исторического развития важнейших  

политико-правовых учений; 

2) раскрыть содержание наиболее влиятельных теоретических кон-

цепций государства и права; 

3) способствовать формированию юридического мировоззрения,  

политической и правовой культуры, умения оценивать политико-правовые 

концепции. 

Политико-правовая доктрина (учение, теория) – это специфическая 

форма осмысления, усвоения и преобразования политико-правовой дей-

ствительности. Политико-правовая доктрина выражает в системе понятий и 

категорий государственно-правовую реальность эпохи. 

Политико-правовые учения изложены в работах мыслителей, филосо-

фов, политических деятелей, публицистов. Большой вклад в историю поли-

тической и правовой мысли внесли не только юристы, но и философы, по-

литологи, социологи: Сократ, Платон, Пифагор, Гераклит, Демокрит, Авгу-

стин, Ф. Аквинский, Н. Макиавелли, Ж. Бодэн, Г. Гроций, Ш. Монтескье, 

Локк, Ж.-Ж. Руссо, Кант, Фихте, Гегель, Маркс, а также русские мыслители 

и государственные деятели: Петр I, Владимир Мономах, Иван IV Грозный, 

Максим Грек, Нил Сорский, А.Н. Радищев, М.М. Сперанский, Л. Петражиц-

кий, М.А. Бердяев и др.  

 

1.2. Методология истории политических и правовых учений 
 

Методология истории политических и правовых учений представ-

ляет собой совокупность определенных теоретических принципов, логиче-

ских приемов и специальных методов исследования политико-правовых яв-

лений.  

Метод ИППУ – это совокупность приемов и средств освоения дей-

ствительности, позволяющих выявить содержание теоретических знаний  

о государственно-правовых явлениях, сформулированных в концепциях 

мыслителей прошлых эпох. 

Методы, используемые в истории политических и правовых учений: 

– философско-мировоззренческие (диалектико-материалистический, 

идеалистический, метафизический и др.); 

– общие (сравнения, абстрагирования, конкретизации, структурный, 

индукции и дедукции, моделирования и др); 

– специальные методы (статистический, математический, кибернети-

ческий, психологический, исторический, конкретно-социологический 

(наблюдение, опрос, анкетирование, анализ доказательств и др.) 
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– специальные юридические (методы выработки правовых реше-

ний, толкование норм права, формально-юридический, сравнительно-

правовой и др.) 

Начиная с нового времени (т.е. с XVIII в. – периода научной револю-

ции в естествоведении, становления капитализма и начала буржуазной ре-

волюции) проблема методологии становится одной из основных в науке.  

До этого времени практически не проводились различия между наукой и 

научным методом. Родоначальником английского материализма и эмпи-

ризма стал Ф. Бэкон (1561 – 1626), который сравнивал метод в познании со 

светильником, освещающим дорогу в потемках, с путеводной нитью в руках 

исследователя. Но сами методы не составляют методологию. Ею они стано-

вятся тогда, когда объединены единой системой. 

История политических и правовых учений наряду с другими юриди-

ческими дисциплинами относится к числу гуманитарных наук, поэтому она 

использует богатый арсенал философских и специально-научных методов, 

и прежде всего методы формально-логические, диалектические, системные, 

сравнительно-исторического анализа.  

Исследование политико-правовых идей и учений осуществляется  

в конкретно-историческом и теоретическом аспектах.  

Конкретно-исторический аспект политико-правового содержания 

учения показывает, какие именно исторические определения и конкретные 

взгляды на общество, государство, право, политику обоснованы в данном 

учении, как они соотносятся с требованиями определенных социальных 

групп, слоев, классов, какие интересы и тенденции развития они выражали, 

какую позицию занимал автор учения в контексте своей эпохи. Конкретно-

исторические аспекты взаимосвязаны, но это не исключает их относитель-

ную самостоятельность, благодаря чему теоретические идеи, формулы, по-

строения могут опережать, либо отставать от исторической обстановки 

(идеи социал-утопистов, либо современные консервативные идеи и др.). 

Теоретический аспект отражает философские, общеметодологиче-

ские, познавательные, мировоззренческие моменты учения. Он показывает, 

как и каким образом обосновывались конкретные политико-правовые 

взгляды, в какие теоретические концепции они оформлялись, какие исход-

ные принципы, мысли положены в их основу.  

Весь материал дисциплин излагается на основе сочетания хронологи-

ческого и проблемно-категорического способов и приемов изложения. 

Хронологический подход идет по персоналиям: Платон, Аристотель, 

Ф. Аквинский, Кант, Гегель и по школам: брахманизм, буддизм, даосизм, 

древнекитайские легисты, софисты, историческая школа права, юридиче-

ский позитивизм и т.д. Это позволяет раскрывать последовательность и спе-

цифику формирования политико-правовых учений, их связь с эпохой.  

Но при этом в учениях раскрываются их теоретические проблемы, концеп-

ции, преемственность, новизна, их значимость, вклад, место и роль, связь  
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с историей и т.д. Это позволяет выделить общее и особенное, объективное 

и субъективное, взаимодействие и взаимовлияние. Большую роль играет ис-

торико-сравнительные исследования, они позволяют выявить классифика-

цию и типологию политико-правовых учений, верную оценку их содержа-

ния. Только исходя из общей картины можно адекватно оценивать их части. 

Использование методов зависит от господствующей парадигмы, т.е. 

модели теоретического толкования, которая представляет собой совокуп-

ность познавательных принципов и приемов отражения политико-правовых 

явлений. 

Можно выделить следующие основные парадигмы: 

1) теологическая – религия является одной из самых ранних форм об-

щественного сознания, в которой человек отражал окружающий его мир; 

2) натуралистическая – все политико-правовые явления объясняются 

с той же точки зрения, что и явления природы; 

3) юридическая – все государственно-правовые явления объясняются 

с формальной точки зрения права; 

4) социологическая – характерна для настоящего времени. Объеди-

няет группу разнородных концепций, объясняющих природу и содержание 

политики, государства и права внешними по отношению к ним социаль-

ными факторами: экономикой, культурой, идеологией и т.д. 
 

1.3. Содержание истории политических и правовых учений 
 

Содержание истории политических и правовых учений образуют 

теоретически оформленные в доктрину (учение) взгляды на государство, 

право и политику.  

Политико-правовая доктрина включает три компонента:  

1) логико-теоретическую, философскую, религиозную или иную ос-

нову;  

2) выраженную в виде понятийно-категориального аппарата, содержа-

щую попытку решения вопросов о происхождения государства и права, за-

кономерностях их развития, о форме, социальном назначении и принципах 

устройства государства, об основных принципах права, его соотношения  

с государством, личностью, обществом;  

3) программные положения – оценки существующего государства  

и права, политические цели и задачи. 

Содержанием политико-правовой доктрины является ее понятийно-

категориальный аппарат, теоретическое решение общих проблем государ-

ства и права, системы взглядов, основанных на категориях, имеющих клю-

чевой характер в данной доктрине. 

К традиционным вопросам содержания политических и правовых уче-

ний относятся вопросы о происхождении государства и права, их связи с об-

ществом, личностью, с отношениями собственности, о формах государства, 
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его задачах, методах политической деятельности, связи государства и права, 

об основных формах (источниках права), о правах личности и т.д.  

Программные положения доктрины – оценка государства и права, 

цели и задачи политической деятельности и борьбы накладывают отпечаток 

на направленность содержания ее теоретической части и предопределяют 

выбор методологической основы самой доктрины. В программных положе-

ниях четко выражается социально-классовый характер доктрины в целом. 

Программная часть учения непосредственно выражает интересы и идеалы 

определенных классов, социальных групп, их отношение к государству  

и праву. Именно программа связывает воедино все элементы доктрины.  

К функциям политико-правовых доктрин относится идеологическое 

самоопределение какой-либо социальной группы по проблемам права, гос-

ударства, политики, а также влияние на массовое политическое и правовое 

сознание, на политику государства и развитие права. 

Главной причиной развития политико-правовых доктрин является об-

щественная потребность в решении государственно-правовых проблем, 

конкуренция ряда общественно-политических идеалов, выражающих инте-

ресы различных социальных групп.  

 

1.4. Периодизация истории политической и правовой мысли 

 

Периодизация истории политических и правовых учений необходима 

для понимания логики развития воззрений на государство и право. 

Рассмотрим подходы к периодизации истории политических  

и правовых учений. 

Формационный. Делит историю на формации (первобытнообщинная, 

рабовладельческая, феодальная, буржуазная, социалистическая, комму-

низм). Недостаток данного подхода заключается в том, что смена формаций 

не всегда влечет к смене государственного строя; большинство теорий 

сложно отнести к конкретной формации; 

Историко-хронологический. Идеологически нейтрален, ориентирован 

на выявление связи политической доктрины с интересами конкретного 

класса (периоды: Древний мир, Средние века (Возрождение и Реформация), 

Новое время и Новейшее время); 

Социетальный. При данном подходе политико-правовые доктрины 

рассматриваются с точки зрения их культурной, религиозной и социально-

экономической обусловленности; принимается во внимание соотношение 

государства и общества, при котором обеспечивается определенная степень 

индивидуальной свободы личности, её гарантии и роль в процессе. 

Остановимся на историко-хронологическом подходе. 

Древний мир характеризуется господством религиозно-мифологиче-

ской формы идеологии; политическая мысль не носила четко выраженный 

классовый характер. Древний Восток (Египет, Вавилон, Индия, Китай), 
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Древняя Греция и Древний Рим (IV в. до н.э. – 476 н.э. падение Рима) – время 

зарождения государственности и политико-правовых идей.  

Особое место занимала Древняя Греция с ее античным способом про-

изводства и полисом (по греч. город – государство), где формами правления 

были: аристократия, демократия, олигархия, тирания. Политическая жизнь 

способствовала развитию теоретической мысли, побуждала к поиску иде-

ального государственной системы. И для Востока и Античного мира инте-

ресы полиса, общества были превыше всего, а личность – не рассматрива-

лась как самостоятельная ценность. 

Средние века – от нападения Рима до конца XVII в., однако все 

больше ученых склонно XVI и XVII вв. относить к Новому времени, назы-

вая их ранним Новым временем. Это эпоха развития идеологии на основе 

христианства и ислама (VII в.). 

Именно христианство в Европе считается основой официальной веры 

и мировоззрения феодализма. Важная проблема средних веков – соотноше-

ние духовной и светской власти. На Востоке большую роль занимала поли-

тико-правовая идеология ислама, со временем форма обоснований восточ-

ных деспотий. Ислам, в отличие от христианства исходит из неделимости 

духовной и светской власти. Многие ученые в рамках Средневековья рас-

сматривали политико-правовые проблемы периода Возрождения и Реформ 

(XIV–XVI вв.). Именно в этот период сложилось мировоззрение гуманизма, 

в центре внимания оказался человек. Гуманизм первостепенное значение 

придает земной жизни, политической организации, рационалистически под-

ходит к решению этих проблем, опирается на факты и умозаключения, чем 

подрывал теологию. Реформация привела к расколу церкви, появлению про-

тестантизма, существенно подорвала феодальную систему. 

Новое время (XVII–XIX вв.) – век Просвещения и буржуазных рево-

люций (в Нидерландах, Англии, США, Франции), свободной конкуренции. 

Просветители были убеждены в могуществе человеческого разума, в его 

способности перестроить систему государственных отношений. Объект 

критики – церковь и сословное неравенство феодального строя. Распростра-

нение здравых идей – лучший способ переустройства мира. Ведущим направ-

лением правовой теории становится юридический позитивизм, изучающий 

право как замкнутую, самостоятельную систему. На политико-правовую 

мысль большое влияние оказали философия позитивизма, социология. Одно-

временно происходит нарастание критики буржуазных порядков. С одной 

стороны со стороны консерваторов, с другой – социалистической мысли.  

В 40-х годах XIX в. создается теория научного социализма. Но либерализм 

остается основной тенденцией политико-правовой мысли этой эпохи.  

Новейшее время – эпоха монополистического капитализма, импери-

ализма, социализма и кризиса социалистической системы – с начала XX вв. 

Государственное вмешательство в социально-экономические процессы. 

Юридический позитивизм утрачивает свои позиции, его вытесняет 
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социологический позитивизм. Право перестало ассоциироваться только  

с государством, в центре внимания оказывается правотворческая деятель-

ность суда, нормы создаваемые коллективами и объединениями. 
Первая мировая война показала, что капитализм способен привести  

к величайшим бедствиям и катастрофам. Социальное движение раскололось 
на революционное и реформистское. Возникает фашистское движение как 
крайняя форма расизма и национализма; теории конвергенции, сближение 
двух систем, понятие государства всеобщего благоденствия, социальное 
государство. 

 

 

Посмотрите вопрос видеосюжета «Предмет и метод  
истории политических и правовых учений». Дополните мате-
риал лекции полученными знаниями. 

 

 

Каково значение истории политических и правовых уче-
ний в правотворчестве, правореализации, повышении  
политической и правовой культуры? 

 

Дополнительная литература: 
 

1. История политических и правовых учений: учебник / МГУ  
им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак.; ред. О.Э. Лейст. – Москва: Зерцало, 
2000. – 688 с 

2. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: учеб. 
для вузов. – Москва: Норма, 2005. – 704 с. 

3. История политических и правовых учений: учеб.-метод. комплекс 
для студ. спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / И.Ф. Бураков, А.Н. Пугачев. – 
Новополоцк: ПГУ, 2007. 
 
 

2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ  

В ГОСУДАРСТВАХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 

2.1. Общая характеристика политических и правовых взглядов  

Древнего Востока 

 
Самая древняя цивилизация возникает на Востоке: в Древнем Египте, 

Вавилоне, Индии, Палестине, Иране, Китае. 
Политическая мысль зарождается в рамках религиозно-мифологиче-

ского мировоззрения, унаследованного от родового строя.  
Ведущее место занимали мифы о божественном, сверхъестественном 

происхождении общественных порядков. Первыми правителями и законо-
дателями общества были боги. Цари, жрецы, судьи и другие представители 
власти считались наместниками, потомками богов и наделялись священ-
ными чертами. Так в Древнем Китае верховный правитель Поднебесной  
являлся единственной точкой связи с высшими небесными силами.  



19 

Социально-политические теории Древнего Востока состояли из рели-

гиозных догм, моральных представлений и прикладных знаний о политике 

и праве. Вследствие экономической отсталости, завоевательных причин 

многие государства Древнего Востока погибли. Многие их политико-право-

вые учения не получили развития, но это не касается политико-правовой 

мысли Индии и Китая.  

Общие черты политико-правовых учений Древнего Востока: 

1) традиционализм; 

2) религиозно-мифологическая форма представлений о государстве; 

3) связь с природой; 

4) условия жизни общества обосновываются как божественное уста-

новление; 

5) политико-правовые теории не представляют обособленной формы 

знаний, являются частью мифологического мировоззрения, что объясняется 

неструктурированностью человеческого мышления в то время; 

6) прикладной характер (политика рассматривается как искусство 

управления, государственная власть персонализирована); 

7) защита в разных теориях господствующего класса.  

Таким образом, в государствах Древнего Востока политико-правовая 

мысль представляет собой своеобразную смесь религиозных верований, ми-

фологических представлений, моральных запретов и поучений прикладного 

характера. 

 

2.2. Политические и правовые учения Древнего Египта,  

Месопотамии, Вавилона и Древнего Израиля 

 

Рабовладельческое государство Древнего Египта возникает в IV т.  

до н.э. в форме централизованной монархии – восточной деспотии, во главе 

которой стоял фараон, который уподоблялся Богу. Уже в мифах и сказках 

Древнего Царства фараону присваивалось имя «великий Бог», «благой Бог», 

повествуется о том, что цари рождаются от брака между смертной женщи-

ной и Богом солнца.  

Идеология развивается в политических трактатах в виде «поучений». 

Так в «Поучении Птахотета» (III т. до н.э.) автор обосновывает социальное 

неравенство людей «высших» и «низших», установлением Бога, проводит 

мысль покорности, смирения и вечности существующих порядков. «Поуче-

ние Птахотепа» – носит рекомендательный характер для правителя. Автор 

советует своему сыну воздержаться от жестокости в отношениях с подчи-

нёнными, подчёркивает естественное равенство всех свободных людей; 

каждый человек в своём поведении должен руководствоваться принципом 

добропорядочности («ка»). Приближённые фараона должны давать обосно-

ванные рекомендации правителям и руководствоваться при этом интере-

сами общего дела. 
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Право в Древнем Египте понималось как мера должного поведения,  

т.е. долга совершать поступки, которые обусловлены социальным статусом 

и принципом добродетельности.  

Специфика политической и правовой культуры Древнего Египта обу-

словлена неразрывной её связью с ритуалом и культом загробной жизни. 

Следование божественным установкам, которые олицетворяли спра-

ведливость, подкреплялось ответственностью перед богами. 

«Книга мёртвых» (XXV в. до н.э.) описывала судебный процесс в за-

гробном царстве, устанавливала правила добропорядочного и правомерного 

поведения, которые распространяются на всех людей.  

Политико-правовая мысль Древнего Египта была неотделима от рели-

гиозно-мифологических представлений, устанавливала правила поведения 

как для простых людей, так и для чиновников. 

В «Поучении гераклеопольского царя своему сыну Мери-ка-Ра»  

(ок. 2100 г. до н.э.) говорится: «Скрути толпу и удали пламя, которое от нее 

исходит», Поучение советует возвышать вельмож. Физический труд счита-

ется уделом «низших», «проклятием судьбы». 

В конце IV т. до н.э. в Месопотамии (Шумере и Аккаде) начинают 

складываться первые города-государства, создавшие высокоразвитую для 

своего времени цивилизацию. Ученые считают, что история начинается  

с Шумера. Шумеры раньше египтян научились проводить воду на поля, осу-

шать болота, изобрели лук, плуг и колесо, выращивать пшеницу и лен.  

Шумеры рассказали о сотворении человека из глины, о древе познания 

добра и зла, описали всемирный потоп и о том, как одному из людей удалось 

спастись, построив ковчег и взяв в него свою семью и по паре животных.  

Но больше всех изумила современников шумерская литература. В поэме  

о Гильгамеше (II т. до н.э.) содержаться все известные легенды из Библии  

(о спасении младенца, который стал царем, о судьбе библейского пророка 

Моисея и др.). В поэме рассматриваются проблемы нравственного выбора, 

любви, служения долгу, осуждается деспотизм правителя. Именно Шумеры 

стоят у истоков человеческой культуры. 

Важнейшим источником политической и правовой мысли Древнего 

Вавилона являются Законы или Кодекс Хаммурапи, шестого вавилонского 

царя, правившего Вавилоном с 1750 г. до н.э. 

В 1901 г. французские археологи во время раскопок в Сузах (столице 

древнего Элама) нашли каменный столб с текстом 247 законов, написан-

ных клинописью. Во введении к законам Хаммурапи говорит: «…Мардук 

направил меня, чтобы справедливо руководить людьми и дать стране сча-

стье, тогда я вложил в уста страны истину и справедливость и улучшил 

положение людей» (Мардук – самый почитаемый Бог Вавилона). Бог через 

царя дает людям свод правил, устанавливающих справедливость в их вза-

имоотношениях друг с другом. Праву придается сакральный характер.  

В законах отсутствует разделение на публичное и частное право. 
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Наказание рассматривается как возмещение вреда и назначается судами. 

Формируются представления о формах вины. Назначение наказания по 

принципу талиона (око за око, зуб за зуб). Хаммурапи первым из правите-

лей древности соразмерил силу закона с силой царя и признал за поддан-

ными право самим заботиться о своей жизни. Он предложил народу образ 

Бога, устанавливающего согласие между людьми.  

Крупнейшим историческим памятником древней культуры Ирана  

является Авеста – собрание священных книг зороастризма, религии древних 

племен, населявших территорию Ирана, стран Ближнего и Среднего  

Востока. Основоположник зороастризма – Спитак Спитама (VI в. до н.э.)  

по происхождению мидянин, выступивший в роли пророка Заратуштры.  

Согласно учению Заратуштры в мире 2 начала: доброе – Ахура-Мазда  

(ормузм) и злое – Ангра-Манью (Ахриман), между которыми происходила 

постоянная борьба. Законы Мазды – выражения демократической идеоло-

гии, интересов крестьян общинников. Этика Заратуштры выражается в трех 

принципах: добрая мысль, доброе слово, доброе дело. Это осуществляется 

в трех правилах: хорошо думать, хорошо говорить, хорошо делать. Царь 

управляет страной на основе разума, справедливости, законов Мазды. 

Древний Израиль. Особенностью израильской политико-правовой 

мысли является непосредственная обусловленность религией; характерно 

единобожие. Верховным правителем всех народов считается Бог Яхве. 

Непосредственное управление иудейским народом долгое время осуществ-

ляли священники и судьи, так как единого правителя не было. 

Статус царя у древних иудеев не являлся привилегией, его функции – 

это большое бремя и долг, возложенные на царя Богом.  

Правовые нормы, которые регулировали жизнь древних иудеев, также 

вытекают из религиозных норм. Содержатся они в Пятикнижии Моисея 

«Тора», а также в 10 заповедях. 
 

 

Посмотрите видеосюжет. Какое законодательство 

называется Синайским? Где оно было зафиксировано? Какие 

положения включает Синайское законодательство? 

 

 

Нашли ли отражение нормы Синайского законодатель-

ства в законодательстве Республики Беларусь? Если да, назо-

вите где именно? 

 

В учении о власти у древних иудеев говорится о трех функциях пра-

вителя: законодательной, судебной, исполнительной. 

Власть земного правителя не произвольна, он должен судить справед-

ливо, соблюдать законы и реализовывать божью волю.  

Главным критерием легитимности царской власти является законопо-

слушность правителя. Закон у израильтян соотносится с разумом творца, 
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наказание – с мудростью правителя, судьи, а исполнение законов – с силой 

царя. Правитель не ограничен лишь при исполнении законов. Он имеет 

право привлекать народ к работам, перераспределять собственность подчи-

нённых, взимать подати, вести войну. 

Особое место иудеи отводят правосудию. Судьи приводят в жизнь бо-

жью волю, божий закон, поэтому земной суд должен воплощать высшую 

справедливость. Суд приводит в жизнь принцип законности. Законы 

должны быть известны всем, поэтому их нужно непременно обнародовать. 

 

2.3. Политические и правовые учения Древней Индии 

 

Ведущим направлением в политической и правовой идеологии Древ-

ней Индии являлся брахманизм и буддизм. В I половине II т. до н.э. в Индию 

приходят арийские имена. Эпоха от пришествия ариев до образования пер-

вых государств (VI в. до н.э.) получила название ведийской по имени древ-

них письменных памятников – Веды (что означает знание, ведение). Ведий-

ская Индия делилась на 4 сословия, касты (варны): брахманы (священнослу-

жители), кшатрии (воины), вайшьи (крестьяне, ремесленники, торговцы), 

шудры (неприкасаемые, лица физического труда, слуги).  

Господствующее положение занимали варны брахманов и кшатриев, 

сосредоточившие в своих руках духовную и светскую власть. Система по-

лучила название брахманизма по имени верховного Бога Брахмы. Брахман 

означает благоговение, благочестивая жизнь.  

Наиболее ярко идеология брахманизма была отражена в политиче-

ском трактате «Наставления Ману о дхарме» (II в до н.э.– II в. н.э.). На рус-

ский язык трактат переведен под названием «Законы Ману», а также трактат 

«Артхашастра» («Наставления о пользе»). Человек – это творение богов, 

часть живой природы. Люди, как растения и животные имеют тело и душу. 

Тело смертно, душа бессмертна. С гибелью тела она поселяется в другом 

теле, растении, животном. Странствие души по различным телам называ-

ется сансара. Сначала переселение душ из одного тела в другое было бес-

порядочным, а затем в зависимости от поведения человека, следование 

дхарме своей варны. 

Дхарма – буквально – закон, первоначально бог за-

кона и правосудия, затем сам закон. Это культовые, обще-

ственные и семейные обязанности, установленные богами 

для каждой варны. Нерадивое исполнение дхармы, влекло 

за собой рождение в более низкой варне, или в теле живот-

ного или растения. Так действовал закон возмездия – карма. 

Если брахман точно исполнял свою дхарму, то это освобождало его душу от 

дальнейших рождений и страданий, связанных с пребыванием в телах. Насту-

пала мокша – освобождение. Мокша – это достижение чистоты абсолютной 

реальности. Наивысшее достижение – нирвана. Переход в высшую варну 
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брахмана допускался лишь после смерти человека, как награда за служение 

богам, терпение и кротость. Все осуществляется за счет наказания. «Весь мир 

подчинятся посредством наказания», – сказано в «Законах Ману». Политиче-

ский идеал – теократическое государство, где царь правил под руководством 

жрецов и обеспечивается верховенство религиозного закона над светским. 
В борьбе против брахманизма сформировался буддизм (VI–V вв.  

до н.э.). Основатель – Сиддхартха Гаутама-Будда (565-479 гг. до н.э.) –  
познавший истину. Его еще называли Будда Шакьямуни. 

Из каст на первом месте – кшатрии. Вначале буддизм отражал 
взгляды рядовых земледельцев-общинников и городской бедноты. Затем 
в нем усиливаются мотивы покорности и непротивление власти. Главная 
цель – избавить человека от страданий. Буддизм носит психологический 
и этический характер. Он проникнут стремлением к добру и не причине-
нию вреда. Буддизм возникает как своеобразный бунт против религиоз-
ного брахманизма.  

Буддизм проповедовал равенство между людьми в духовной, религи-
озной сфере. Люди считались равными, ибо все они живут в мире страданий 
и за всеми признавалась способность к духовному росту. Буддизм призывал 
не к изменению общественного строя, а к отрешению от земных страстей и 
интересов. Оппозицией к власти буддизм не был. Он считал, что прочная 
власть защищает моральные устои от расшатывания.  

Основным источником религиозных норм, а также политических  
и правовых идей данного периода были: 

– Ригведы (сборники гимнов); 
– Упанишады (поучения, которые содержали религиозные нормы). 

Самая древняя – «Брихадараньяка» (XIII–VII вв. до н.э.); 
– Дхармашастры (религиозные нравственные предписания); 
– «Законы Ману».  
Устанавливается верховенство религиозного закона над государ-

ственным. Сама политика определялась как искусство владения наказанием 
(данданити). 

Концепция буддизма основывается на следующих началах. Любая 
жизнь есть страдание, которое возможно преодолеть, следуя четырем бла-
городным истинам: 

– любая жизнь есть страдание; 
– у всех страданий есть своя причина; 
– если причины страданий искоренить, страдания закончатся; 
– к прекращению страданий ведёт благородный восьмеричный путь: 

правильный путь (определяется самим человеком); решимость; речь (без ру-
гательств); действия; образ жизни; направление усилий; направление 
мысли. 

В период раннего буддизма, который постепенно становится государ-
ственной религией, правители избирались народом и правили в полном  
согласии с ним. 
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Более поздний буддизм проповедует покорность и подчинение вла-

стителю. Государство должно быть централизованным для того, чтобы 

обеспечить порядок и возможность каждому прийти к спасению. Буддизм 

не отрицает значение права в управлении государственными отношениями, 

установление наказания считает лишь вспомогательным способом гармо-

нии общества. 
 

2.4. Политическая и правовая идеология Древнего Китая 

 

Политико-правовая мысль Древнего Китая представлена: конфуциан-

ством, легизмом, даосизмом и моизмом.  

Расцвет политической мысли происходит в VI–V вв. до н.э. Полити-

ческой мыслью занимались правители, мудрецы, философы. В центре вни-

мания человек и общество, проблемы организации государства, естествен-

ной, природной закономерности. 

1. Конфуцианство, основателем которого был Кон-

фуций (551–479 гг. до н.э.). Его взгляды изложены в книге 

«Лунь юй» («Беседы и высказывания»). В книге Конфуция 

описано идеальное государство, цель которого состоит  

в достижении гармонии во взаимоотношениях между пра-

вителями и подданными.  

Государство рассматривается как механизм поддержания порядка  

и общения между людьми. Конфуций говорит, что в былые времена люди 

вели себя достойно, отличались прямотой и честностью, стремились к со-

вершенствованию себя.  

В учении обосновывается патриархально-патерналистская теория гос-

ударства (власть императора подобна власти главы семьи, он должен забо-

титься о своём народе как отец, а подданные должны подчиняться ему, по-

читать и уважать его, как дети), обосновывается и социальное неравенство.  

Идеальное правление императора должно опираться на взаимность, 

золотую середину (умеренность во всём) и человеколюбие (почтительность 

и уважение). Эти три основы составляют правильный путь («дао»). Конфу-

ций выступает за аристократическую форму правления, где вместе с прави-

телем государственные вопросы решают «благородные мужи» – следуют 

долгу, подчиняются закону и требовательны к себе.  

Таким образом, в государственном управлении действует принцип 

меритократии («власти лучших»). При этом социальное происхождение чи-

новников не имеет значения, важны лишь их личные качества. Были вве-

дены экзамены на чины.  

Конфуций выделяет следующие качества чиновников: они не должны 

быть расточительными, алчными, гордыми, жестокими, гневливыми; 

должны подавать народу нравственные примеры. 



25 

Правовое учение конфуцианства не было развито, так как в данной 
теории большое значение придавалось нравственным заповедям: каждый 
человек должен следовать правилам ритуала («ли»); человеколюбия 
(«жэнь»); заботы о людях («шу»); почтительного отношения к родителям 
(«сяо») и преданности правителю («чжун»); каждый обязан выполнять свой 
долг («и»). Если все подданные будут следовать данным требованиям,  
то позитивный закон («фа») не будет нужен. 

2. Легизм («законничество»). Основатель Шан Ян – написал «Шан 
цзюнь шу» («Книга правителя области Шан»). Основные понятия теории за-
конника исходят из злой природы человека. В древности люди были просты 
и честны. Сейчас они стали хитры и лживы. Поэтому ими нужно управлять, 
используя закон о строгих наказаниях.  

Легизм в своих теориях поддерживает интересы знати и чиновников. 
Легисты говорят, что люди должны быть добрыми и человеколюбивыми, но 
истинный добродетель исходит из наказания. Идеальным государством для 
легистов была восточная деспотия, которая характеризовалась неограничен-
ной властью правителя.  

Легизм опирается на бюрократический аппарат и армию, а также на 
репрессивные органы; цель управления – установление порядка, который 
заключается в послушании народа законам и власти, а также покорение дру-
гих народов. Правитель должен быть умным и хитрым, он является верхов-
ным законодателем. При этом сам в своих действиях не связан никаким  
законом. Карать за малейшие проступки необходимо жестоко.  

Легисты развивали теорию позитивного закона («фа») и отказались  
от ритуалов. 

3. Даосизм. Основателем является Лао Цзы (VI в. до н.э.). Его 
взгляды изложены в произведении «Дао дэ цзин» («Книга о дао и дэ»). Дао-
сизм исходит из описания Дао как первоисточника и первоначала всеобъем-
лющего закона мироздания. Дао – естественный закон. Человек в своей 
жизни следует Дао. Земля следует законам неба. Небо следует законам Дао, 
а Дао следует самому себе. Дао стоит даже выше богов.  

Причины конфликтов в обществе – отклонение от Дао. Лао Цзы про-
поведует возвращение к неизменной естественной простоте. Государство, 
как и всё, что создано самим человеком, является отклонением от Дао, по-
этому оно должно быть низведено до уровня деревни. Лучшим правитель-
ством является то, которое меньше всего правит. 

4. Моизм – основатель Мао Цзы (479–400 гг. до н.э.). Моизм отбра-
сывает концепцию предопределённости в жизни каждого человека, так как 
это лишает смысла человеческие поступки. Небо является образцом для вза-
имоотношений между людьми. Оно желает, чтобы люди жили друг с другом 
в согласии, любили друг друга. В соответствии с этим моисты выдвигают 
концепцию равенства людей. Для выполнения воли неба необходимо со-
блюдать следующие принципы: понимание мудрости; почитание единства; 
всеобщая любовь; взаимная выгода; оборона против нападений; действия 
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против судьбы; исполнение воли неба; духовидение; бережливость при  
захоронении; выступление против музыки. 

 Возникновение государства происходит естественным путём и явля-
ется результатом общественного договора. В идеальном государстве народ 
является высшей ценностью. Он избирает мудрого и добродетельного пра-
вителя, который должен любить свой народ. При осуществлении своих 
функций правитель должен умело сочетать наставления и наказания. Чинов-
ники и советники подбираются по деловым качествам. Власть правителя 
опирается на хорошие традиции, законы и моральные принципы. 

Специфика мировоззрения в Древнем Китае обусловила и особые 
черты политической и правовой идеологии: 

– доктринальной основой идеологии является ритуал, который обосно-
вывается постоянством природных и социальных устоев. Особую значимость 
имеет культ предков и почитания старших. Отсюда – обоснование покорно-
сти всех граждан власти правителя как почитания старшего младшими; 

– прагматизм (направленность на достижение практического резуль-
тата) приводит к созданию на протяжении долгого времени различных  
по направленности политических устоев.  
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2. Гарбузова, Е.В. История политических и правовых учений: Древ-

ний мир и Средневековье: метод. рекомендации / Е.В. Гарбузова. – Витебск: 
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9.  Запад и Восток: традиции и современность: учеб.пособие для не-

гуманит. спец. / С.Г. Галаганова [и др.]; под ред. С.Г. Галагановой. – М.: 

Издво «Знание» России, 1993. – 240 с. 

10.  Переломов, Л.С. Конфуцианство и легизм в политической исто-

рии Китая / Л.С. Переломов. – М.: Наука, 1981. – 333 с.  

 

 

3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
 

3.1. Общая характеристика политических и правовых учений  

Древней Греции 

 

В истории политико-правовой мысли Древней Греции обычно выде-

ляют три периода, но обозначают их по-разному. В специальной юридиче-

ской литературе утвердилась следующая периодизация: 

1) ранний (IX–VI в. до н.э.), связанный со временем возникновения 

древнегреческой цивилизации; 

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

философии и учений о государстве и праве; 

3) эллинизм (вторая половина IV–II в. до н.э.) – период, когда проис-

ходил упадок древнегреческой государственности, и Греция подпала под 

власть Македонии, а затем Рима. 

Античная политико-правовая мысль оформилась и развивалась как 

идеология свободных. Свобода, как фундаментальная ценность, главная 

цель усилий и основной предмет забот древнегреческой политической 

теории и практики. Это, конечно, была не всеобщая, а ограниченная  

свобода: рабы были вне этой свободы. Не были они и субъектами той по-

литики (полисной жизни), которая представляла собой форму жизни 

только свободных людей, полноправных членов полисного коллектива, 

граждан полиса. 

В процессе развития древнегреческой политической и правовой 

мысли ранние, во многом мифологические представления (Гомер и Гесиод) 

постепенно уступали место формировавшемуся философскому подходу 

(«мудрецы», Пифагор, Гераклит, Демокрит), рационалистическим интер-

претациям (софисты), логико-понятийному анализу (Сократ, Платон) и, 

наконец, зачаточным формам эмпирико-научного (Аристотель) и историко-

политического (Полибий) исследования государства и права. 

В эпоху эллинизма ценность нравственного целого, полиса и коллек-

тивной полисной (политической) жизни ставится под сомнение, критику-

ется и отвергается прежнее деление людей на свободных и рабов. Свобода 

трактуется здесь не как социально-политическое, а как духовное явление, и 

на этой основе провозглашается великий принцип всеобщей свободы и ра-

венства людей по законам природы и естественному праву.  
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3.2. Политические и правовые теории Древней Греции  

раннего периода (Гомер, Гераклит Эфесский, Пифагор) 

 

Ранний период. Возникновение и развитие политических и правовых 

учений Древней Греции обусловлено особенностями общественно-полити-

ческого строя раннегреческих государств (полисов). В полисах общество 

было неотделимо от государства. Каждый свободный гражданин имел по-

литические права и участвовал в государственном управлении. В этот же 

период начинают складываться классы (рабовладельцы, рабы). Возникает 

философия как особая форма познания и объяснения мира. Политическая 

наука еще не выделена. Именно философия пытается объяснить причины и 

условия возникновения государства и права, их назначение, проводит поиск 

идеального государственного устройства. Для раннегреческой политиче-

ской мысли характерно объяснение государственно-правовых явлений  

с точки зрения мифологии.  

Один из наиболее ярких представителей политической и правовой 

мысли – Гомер (VIII в. до н.э.). В своих трудах «Илиада» и «Одиссей» он 

объясняет существующие общественные порядки исполнением воли богов, 

выражая при этом интересы аристократии. Уже в его трудах обосновывается 

принцип справедливости и законности.  

Гомер оперирует и понятием обычного права («темис») как основным 

регулятором общественных отношений. Гарантами исполнения высших 

норм поведения являются двенадцать олимпийских богов во главе с Зевсом. 

С формированием древнегреческой этики возникают различные 

школы, которые занимаются вопросами нравственного самосознания и ис-

следуют правила поведения. Наиболее видными представителями этики 

раннего периода были следующие философы (семь мудрецов): Фалес, Пит-

так, Солон и др. Эти философы считали правила поведения людей резуль-

татом общественного соглашения.  

В частности, Солон (ок. 638–559 гг. до н.э.), который был первым ар-

хонтом (правителем) в Афинах, стремился найти компромисс между правя-

щей аристократией и народом. «Государство, - говорил он, – это порядок, 

основанный на законе, который сдерживает чрезмерные притязания знати и 

демоса (народа)».  

Солон в соответствии со своими представлениями разрушает в Афи-

нах родовой строй и вводит территориальный и имущественный принцип 

построения государства. По имущественному принципу выделяет четыре 

класса, три из которых допускались к управлению государством.  

Политическим идеалом для него была цензовая демократия, которая 

сдерживает аристократию и народ, опираясь на закон как сочетание права и 

силы коллективной морали полиса. Солон создал в своем государстве Кон-

ституцию как систему основополагающих законов в жизни общества, позд-

нее она была заимствована римлянами. 
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Гераклит Эфесский (ок. 530–483 гг. до н.э.) – впервые использует 

философское обоснование политики. Основным законом мироздания явля-

ется логос (всеуправляющий разум) – принцип порядка и меры. В мире нет 

ничего неизменного, все течет, все изменяется. Противоположности нахо-

дятся в постоянной борьбе между собой. Люди живут не по логосу, потому 

что мудрость дана не всем. Отсюда появляется и социальное неравенство, 

которое выражается в неравенстве интересов людей.  

Людей Гераклит делит на неразумных, живущих по своему разуме-

нию, и мудрых, которые понимают, что счастье заключается в размышлении 

и понимании того, что необходимо говорить только правду и жить в соот-

ветствии с логосом.  

Гераклит критикует демократию. Политический идеал для него – 

«аристократия духа» (меритократия). «Все человеческие законы, – говорит 

он, – должны исходить из логоса, единого божественного закона». При этом 

Гераклит является сторонником позитивного закона. Он говорит, что 

«народ должен бороться за законы, как за свои стены».  

Пифагор (580–500 гг. до н.э.) является сторонником аристократии. 

Худшей формой организации общества является анархия, так как человек 

по своей природе не может обходиться без руководства. Положение каж-

дой группы людей в обществе обусловлено характерной для него иерар-

хией ценностей.  

Главные ценности для него – прекрасное и благопристойное, далее 

следуют выгодное и полезное и, наконец, приятное. 

Аристократию Пифагор представляет как правление умных и нрав-

ственных людей, живущих в соответствии с прекрасным и благопристой-

ным. Гармония между гражданами полиса возможна благодаря справедли-

вости, которую он понимает как воздаяние равным за равное.  

Право он представляет как равную меру для регулирования отноше-

ний неравных индивидов. Пифагор выстраивает свою иерархию законов.  

Он не признает обычая. Позитивные законы должны быть справедливыми и 

соответствовать божественному закону. 

 

3.3. Политические и правовые теории Древней Греции  

классического периода (Демокрит, софисты, Сократ) 

 

Классический период – период расцвета рабовладельческой демокра-

тии. В исторической литературе он назван «золотым веком» афинской де-

мократии. В это время творили Эсхилл, Софокл, Еврипид, Геродот, Сократ, 

Протагор, Аристофан, Гиппократ, Демокрит, Платон и Аристотель.  

На политической арене греческого мира в условиях расцвета антич-

ной демократии появляются софисты (V в. до н.э.). Софистами (от гр. «со-

фой» – мудрый) называли философов, которые обучали искусству 
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спорить, доказывать, выступать в суде и народном собрании. В центре 

внимания софистов находились вопросы права и политики, морали, при-

емы доказательства и ораторского искусства. Традиционно софистов раз-

деляют на старших и младших. Старшие, такие как Протагор, Горгий, 

Продик, Гиппий, Антифонт – последовательно отстаивали идеи демокра-

тии. Политические теории младших – Фрасимаха, Ликофрона, Алкида-

манта – в итоге переродились в нигилистическое отношение к праву. Они 

обучали искусству побеждать противника в спорах и судебных тяжбах, 

распространяли среди граждан знания о политике, философии и праве. 

Они впервые признали человека и его благо высшей ценностью. 

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

ственно сторонников демократии вырождается. Преподавательская дея-

тельность софистов все больше ограничивается областью риторики, теории 

доказательств, логики. Под влиянием критики со стороны идейных против-

ников, в первую очередь Платона и Аристотеля, термин «софистика» при-

обретает значение мнимой, поверхностной философии и со временем стано-

вится именем нарицательным для обозначения рассуждений, основанных на 

преднамеренном нарушении законов логики. 

Для классического периода характерна развитая философия, возник-

новение рационального подхода к объяснению политики и права. 

Демокрит (ок. 460–370 гг. до н.э.) считал, что все сущее состоит из 

атомов и антиподов, состояние которых приводит к возникновению много-

образия предметов и явлений. Их связь обуславливается необходимостью. 

Эта необходимость заставляет людей соединяться с другими людьми. 

Человек – животное от природы, способное ко всякому учению и име-

ющее помощниками во всем руки, рассудок и умственную гибкость. Люди 

должны соблюдать меру во всем. 

Общество и государство есть результат общественной эволюции из 

природного состояния. Государство создается для достижения счастья каж-

дого. В основе его лежат общение и дружба. 

Главная цель государства – достижение эвтюмии («хорошего распо-

ложения духа»), т.е. состояния безмятежности и гармонии души. Достичь 

эвтюмии поможет демократия, которая, в идеале, должна сочетаться с ком-

понентом правления аристократии. 

Мудрецам законы не нужны, так как они живут в соответствии с нор-

мами морали, живут незаметно. Законы же нужны для толпы.  

Демокрит рассматривает нормы регулирования социальных отноше-

ний, выше всего ставит мораль. Право есть лишь вспомогательное средство, 

которое искусственно создано людьми. 

Он считал естественным деление людей на богатых и бедных.  

Однако богатством следует пользоваться разумно, оно должно использо-

ваться, принося пользу народу. 
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Сократ (469–399 гг. до н.э.) изначально был учени-

ком и последователем софистов, но позже стал критиковать 

их идеи (о главенстве в обществе справедливых законов).  

Сократ отвергал релятивизм софистов и пытался объ-

яснить объективный характер этических и нравственных 

норм, а также обосновать нравственную природу государ-

ства и права. 

Он отождествлял закон и справедливость. Государственная деятель-

ность и политика должны быть подчинены соблюдению законов, в том 

числе и законов гражданских. 

Он оперирует понятием «народная нравственность».  

Исследуя государственное устройство общества, Сократ выделяет 

«хорошие» и «плохие» формы правления, в зависимости от того, основаны 

ли они на воле народа.  

Монархия есть правление при добровольном согласии народа на ос-

нове законов политии. Тирания есть правление против воли народа по про-

изволу правителя (самая худшая форма правления). То государство, где 

должностные лица избираются из народа и выполняют законы, то есть прав-

ление немногих избранных в интересах и с согласия большинства – аристо-

кратия. Если большая часть народа участвует в управлении государством – 

демократия. 

Сократ выдвигает идею свободных взаимоотношений государства  

и гражданина: если гражданин не доволен государственно-правовым 

устройством, он может свободно покинуть страну либо бороться с беззако-

нием, но если же гражданин признает власть государства и общества –  

он должен всемерно выполнять их предписания. 

Сократ утверждает вышестоящей ценностью, идеалом общественно-

государственного устройства свободу, т.е. «чистую справедливость», а граж-

данские права и обязанности – это воплощение свободного выбора граждан. 

 

3.4. Государственно-правовая теория Платона 

 

Платон (427–347 г.г. до н.э.) – один из величайших мыслителей исто-

рии философии, политических и правовых учений, основатель объектив-

ного идеализма. 

Политико-правовые идеи Платона отражены в его работах «Государ-

ство» и «Законы». 

Государство есть синоним общества. Идеал государства зависит от 

требований, которые предъявляются к человеку, осуществлению им своей 

деятельности. 

Законы – это принципы жизни общества, требования общества к че-

ловеку. Государство – воплощение блага и справедливости. 
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Благо – это то, что сохраняет. Благо состоит в стремлении человека  

к справедливости, которая устанавливается для всего общества и для каж-

дого человека. 

Смысл государства состоит в обеспечении стабильности общества  

и сохранении разумных устоев. 

Государство возникает тогда, когда человек не может самостоятельно 

удовлетворять свои нужды. Тогда он привлекает другого человека; испыты-

вая нужду, люди собираются вместе, чтобы жить сообща и оказывать друг 

другу помощь. Это и есть государство.  

Таким образом, государство есть общественное устройство, которое 

сопровождается системой управления общими нуждами. Жизнь в государ-

стве для человека необходима, но для достижения своей цели государство 

должно быть справедливым.  

Минимальное количество людей для государства – 3–5 человек.  

Это дает возможность обустроить специализацию труда в общих интересах. 

С течением времени количество людей растет, увеличиваются запросы, воз-

никает больше интересов и стремлений, расширяется число профессий. 

Люди начинают группироваться в классы: 

1) производители (ремесленники, торговцы); 

2) стражи (воины – защита порядка); 

3) мудрецы-философы (они играют особую роль в государстве, 

имеют широкие полномочия). 

Справедливое устройство государства состоит в том, чтобы каждый 

делал свое дело. В идеальном государстве должны реализовываться: 

– мудрость – высшее знание, способность дать ответ на любой вопрос 

о государстве и праве; 

– мужество – правильное и согласное с законом мнение о том, что 

страшно и что нет; 

– рассудительность – это согласование лучших качеств людей и обуз-

дание худших; 

– справедливость. 

Наилучшим Платон считает аристократическое общество как правле-

ние достойных. При этом единственным ориентиром политики должны быть 

законы. Общество не должно нарушать позитивный закон и сложившиеся 

обычаи. В идеальном государстве законы должны иметь единую общую цель 

– добродетели (установление благ божественных и человеческих). 

Закон неизбежен и необходим в силу несовершенства человеческой 

природы. Его цель – воспитание разумных качеств людей. Цель законов – 

установить конкретные предписания для того, чтобы понять людей. 

Самыми тяжкими преступлениями по Платону являются святотат-

ство, преступление против государственного строя, воровство, убийство, 

оскорбление действием и т.д. 
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Преступления он делит на: злостные; совершенные в ярости и не-

умышленные.  

Платон говорит о неприкосновенности собственности. Стремление  

к обогащению есть зло. Нужно строго регламентировать торговлю, устано-

вить поощрения только для мелкой торговли.  

Правосудие есть воспитание граждан. Платон являлся сторонником 

упорядоченного судебного разбирательства, защиты граждан в суде. Основ-

ным доказательством он считает свидетельские показания.  

 

 
Какое государство Платон считал идеальным? 

 

 

3.5. Учение Аристотеля о государстве и праве 

 

Аристотель (384–322 гг. до н.э.) считается родоначальником полити-

ческой науки, сформировал ее предмет и метод. 

Его труды: «Политика», «Афинская полития», «Никомахова этика». 

Государство есть форма общежития граждан, пользующихся извест-

ным политическим устройством. Для этого необходимо наличие доброде-

тели: мужество, благоразумие, справедливость и рассудительность. Они яв-

ляются приобретенным состоянием души человека и их наличие отличает 

человека от животного. 

Политика государства обусловлена природой человека как политиче-

ского существа. Она выражается в потребности жить сообща и наличии 

представлений о добре и зле, справедливости и несправедливости. Политика 

есть сфера интеграции граждан в сообщество, в цивилизованную форму 

общности. Ее цель – благо всего народа и государства. Политик должен учи-

тывать природу человека и не ставить своей задачей воспитание нравствен-

ности граждан. Достаточно, чтобы они обладали качествами граждан (уме-

ние повиноваться властям и законам). 

Аристотель рассматривает государство как совершенную форму 

жизни людей. 

Политическое устройство – это порядок, который лежит в основании 

распределения государственных властей. Оно включает: 

– три ветви власти (законодательная, судебная, административная); 

– власть закона. 

Закон есть бесстрастный разум. Основание, по которому властвующие 

должны властвовать и защищать форму государственного быта, – закон. 

Главный элемент государства – граждане. К ним относятся те, кто 

участвует в управлении, несет военную службу и служит богам, исключе-

ние – рабы. 
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Государство есть продукт естественного развития. Изначально суще-
ствовала семья, в которой были отношения троякого рода: господские 
(власть домоправителя), супружеские и родительские. Семьи организуются 
в селения, а те объединяются в государства. 

Таким образом, Аристотель является основателем патриархальной 
теории возникновения государства. 

Формы правления: 
1) правильные (монархия, аристократия, полития (самая лучшая)); 
2) неправильные (тирания, олигархия, демократия). 
Правление одного: монархия, тирания; правление немногих: аристо-

кратия, олигархия; правление большинства: полития, демокартия. 
Лучшая форма государственного устройства – полития – смешанная 

(добродетели лучших форм) и умеренная (чтобы можно было преодолеть 
недостатки олигархии и демократии).  

Признаки политии: собственность средних размеров; преобладание 
среднего класса со средним достатком; социальной опорой власти являются 
землевладельцы; политическая власть – в руках воинов; принцип политиче-
ской справедливости. 

Существует справедливость уравнивающая (имущественные отноше-
ния) и распределяющая (социальный статус человека). В основе уравнива-
ющей справедливости лежит арифметическое равенство. Распределяющая 
справедливость основывается на принципе геометрического равенства про-
порционально вкладу того или иного члена общества, предполагает назна-
чение на должности и поощрения в соответствии с заслугами человека. 

В «Никомаховой этике» Аристотель утверждает, что право возникает 
в процессе политического общения людей и есть отношение одного чело-
века к другому.Право служит критерием справедливости и выступает регу-
лирующей нормой политического поведения. Хорошее законодательство и 
действующее вместе с ним законодательство воспитывает человеческие 
добродетели (чувство справедливости). Закон есть право. Существует 
именно политическое право. Оно делится на естественное и волеустанов-
ленное (условное). 

Естественное – это то, которое везде имеет одинаковое значение, не 
зависит от признания или непризнания его. Это набор всеобщих представ-
лений и требований, которые наиболее полно отражают природную склон-
ность человека к общению. 

Волеустановленное – это равная мера, регулирующая отношения 
между людьми, это писаное право и обычаи. Обосновывается принцип  
законности – власть божества и разума.  

 

 

Составьте сравнительную таблицу по теме «Сходство и различие по-

литико-правовых концепций Платона и Аристотеля» по следующим крите-

риям: сущность и происхождение государства, учение о формах правления, 

закон, справедливость. 
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3.6. Политическая и правовая мысль Древней Греции  

периода упадка политической системы (теории эпикурейцев, стоиков) 

 

С середины IV в. до н.э. древнегреческие государства подпадают в за-

висимость от Македонии и приходят в упадок. Это ярко проявилось  

в настроениях упадничества, неуверенности, аполитичности. Он связан  

с учениями эпикурейцев, стоиков и Полибия.  

Одним из последователей атомизма Демокрита был Эпикур – учи-

тель философии. Основал в Афинах свою школу в саду, где на воротах 

стояла надпись: «Гость, тебе будет здесь хорошо; здесь удовлетворение – 

высшее благо», следовательно, название школы «Сад Эпикура» – и про-

звище эпикурейцы – философы из садов. Учение излагал в многочислен-

ных сочинениях (около 300) – лишенные литературного изящества, глав-

ные 37 книг «О природе». 

Выражения: «Проживи неизвестно», «Смерть – самое страшное из зол 

не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы существуем, смерть 

еще не присутствует, а когда смерть присутствует, мы не существует». 

Эпикурейцы – последователи философа Эпикура (341–270 гг.  

до н.э.). Учение Эпикура о государстве основано на идее договора об об-

щей пользе. Государство есть форма политического общения, ассоциация 

морально совершенных людей, созданная в целях безопасности и преодо-

ления страха. 

Справедливость носит условный характер. 

Эпикур различает право и закон. Закон есть гарантия автономии лич-

ности. Он должен быть справедливым, соответствующим естественному 

праву, которое есть представление о природной справедливости. Законы 

должны ограждать мудрых от толпы.  

Эпикур выступает за умеренную демократию. 

Человек и общество подвержены естественному процессу всеобщего 

развития. Познавая законы природы, человек соотносит их со своим пове-

дением. На этой основе формируется этика как связующее звено межу при-

родой и обществом.  

Человек – существо разумное, он стремится к свободе (мере разум-

ного поведения), получению удовольствия и достижению атараксии (безмя-

тежного спокойствия духа). Он должен довольствоваться немногим, огра-

ничивать свои желания, стремиться к независимости от общества. 

Для достижения счастья люди должны совершенствоваться – созда-

ются государства и законы. В догосударственном состоянии люди подобны 

животным, ими владеют страх и вражда. Для обеспечения безопасности со-

здаются правовые нормы. 

Стоицизм. Основателем стоицизма был Зенон (336–264 гг. до н.э.). 

Главными деятелями стоицизма также являются Марк Аврелий, Сенека, 

Клеанф и др. 
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Они критикуют идеи эпикурейцев и развивают идеи Платона и Ари-

стотеля. Стоики исходят из предопределенности всего сущего и фатализма 

мирового закона, т.е. судьбы, разума мироздания, универсального закона 

всего сущего. 

Согласно Зенону «естественный закон божественен и обладает силой, 

повелевающей делать правильно и запрещающей противоположное». 

Естественное право установлено природой. Согласно с ним должен 

жить каждый человек. 

Природное стремление к общению, связь между людьми есть осно-

вания возникновения государства. Цель государства – общее благо  

и справедливость. 

Право понимается стоиками как мера должного поведения, жизнь  

в согласии с природой. Есть естественное право (выше всего) и позитивное 

(законы, обычаи). «Чего не желаешь себе, не делай другому». 

 

 

Посмотрите видеосюжет о философии стоицизма. Явля-

ются ли политико-правовые идеи стоицизма актуальными  

сегодня? Какие идеи стоицизма могут быть полезны современ-

ному юристу? 

 

Учение стоиков оказало заметное влияние и на взгляды Полибия 

(200–123 гг. до н.э.). «История в сорока книгах» – основной труд. 

Всем в мире правит закон судьбы. Человек, как часть природы, дол-

жен повиноваться ему. 

Общество, как любой природный организм, зарождается, достигает 

расцвета и приходит к упадку, так же возникает государство. Потребность  

в государстве обусловлена в слабости человека.  

Исторический процесс есть смена форм государства, каждая из кото-

рых страдает несовершенством:  

монархия – тирания – аристократия – олигархия – демократия –  

охлократия. 

Лучшая форма – смешанная: Римская Республика. 

Право состоит в том, чтобы жить в согласии с природой, честно и доб-

родетельно. Именно благодаря обычаям и законам, благоустроенное госу-

дарство устойчиво и не вырождается. 

Будучи продолжателем стоиков о циклическом развитии мира, он по-

лагал, что общественная жизнь существует от природы и направляется судь-

бой. Всякое общество проходит цикл, как и живые организмы: возрастание, 

расцвет, упадок. Это идет все время по кругу, как повторение. Это касается 

и форм правления. Последовательно меняются 6 форм государства: сначала 

возникает – монархия, как единоличное правление, основанное на разуме 

царя или вождя. Разлагаясь, она переходит в тиранию. Она же свергается 

благородными мужами при поддержке народа и перерастает в аристократию 
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(власть немногих, преследующих интересы общего блага). Она же перерож-

дается в олигархию (денежного «мешка»). Недовольство олигархией и при-

водит к очередному перевороту и народ, никому уже не веря, возлагает 

надежды на себя – устанавливает демократию. Которая перерождается  

в худшую форму правления – охлократию – власть толпы, черни, одичание 

которой снова ведет к монархии, и все повторяется сначала. Однако мудрый 

правитель может это преодолеть и установить смешанную форму, которая 

сочетает начала монархии, аристократии и демократии, где каждая власть 

служит противодействием другой. Такое государство в процветании и рав-

новесии. Примеры: аристократическая Спарта, Карфаген, но особенно Рим, 

где действует 3 ветви власти: монархическая (консулат), аристократия  

(сенат) и демократия (народное собрание).  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гарбузова, Е.В. История политических и правовых учений: Древ-

ний мир и Средневековье: метод. рекомендации / Е. В. Гарбузова. – Витебск: 

ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. – 35 с. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://rep.vsu.by/handle/123456789/4140 

2. Доватур, А.И. Политика и политии Аристотеля / А.И. Доватур. – 

М. – Л.: Наука,1965. – 393 с. 

3. История политических и правовых учений: учебник / МГУ  

им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак.; ред. О.Э. Лейст. – Москва: Зерцало,  

2000. – 688 с. 

4.  Лосев, А.Ф. Аристотель / А.Ф. Лосев, А. Тахо-Годи. – М.: Про-

гресс, 1990. – 198 с. 

5.  Луковская, Д.И. Политическое учение Гераклита / Д.И. Луков-

ская // Историко-правовые исследования: проблемы и перспективы. – М.: 

Наука, 1982. – С. 10–17.  

6.  Луковская, Д.И. Философия и политика: взаимосвязь теории и 

практики: Древняя Греция / Д.И. Луковская // Из истории развития полити-

коправовых идей. – М.: Изд-воИГиП АН СССР, 1984. – С. 14–22.  

7. Мачин, И. Ф. Правовые взгляды софистов / И.Ф. Мачин // Вестник 
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8.  Мирзаев, С.Б. Полибий / С.Б. Мирзаев. – М.: Юрид. лит., 1986. – 

112 с.  

9. Нерсесянц, B.C. Платон. / B.C. Нерсесянц. – М.: Юрид. лит.,  

1984. – 104 с.  

10. Нерсесянц, B.C. Политические учения в Древней Греции /  

B.C. Нерсесянц; Акад.наук СССР, Ин-т государства и права. – М.: Наука, 

1979. – 261 с. 

11. Нерсесянц, B.C. Сократ / B.C. Нерсесянц. – М.: ИНФРА-М, Норма, 

1996. – 305 с. 
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12. Нерсесянц, В.С. Политические учения в Древней Греции /  
В.С. Нерсесянц; Акад. наук СССР, Ин-т государства и права. – М.: Наука, 
1979. – 261 с. 

13. Разумович, Н.Н. Политическая и правовая культура. Идеи и инсти-
туты Древней Греции / Н.Н. Разумович; В.Е. Гулиев (отв. ред). – М.: Наука, 
1989. – 240 c.  

 
 

4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕМ РИМЕ 
 

4.1. Общая характеристика политико-правовых учений Древнего Рима  

 

История древнеримской политической и правовой мысли охватывает 
целое тысячелетие и в своей эволюции отражает изменения в социально-
экономической и политико-правовой жизни Древнего Рима. 

Историю Древнего Рима принято делить на три периода: царский 
(754–510 гг. до н.э.), республиканский (509–28 гг. до н.э.), императорский 
(27 г. до н.э. – 476 г. н.э.). Причем единая Римская империя в 395 г. н.э. была 
окончательно разделена на Западную (столица – Рим) и Восточную (столица 
– Константинополь) империи, и последняя (Восточная Римская, Византий-
ская империя) просуществовала до 1453 г.  

Политико-правовую мысль Древнего Рима характеризуют: 
1) рационализм; 
2) возникновение юриспруденции как политической и правовой 

науки; 
3) легитимизация власти и властных институтов, проводимая в связи 

с идеей права и закона; 
4) право понималось как всеобщий, равный масштаб, соответствую-

щий природе вещей. 
Политико-правовые теории в Древнем Риме развивались на протяже-

нии тысячелетней истории. В общетеоретическом плане древнеримская по-
литико-правовая мысль находилась под заметным воздействием древнегре-
ческих концепций. В середине V в. до н.э. плебеи потребовали составления 
писаного законодательства и в Грецию были направлены римские посланцы 
для ознакомления с греческим законодательством и особенно с законами 
Солона. Результаты этого ознакомления были использованы при составле-
нии важного источника древнеримского права – знаменитых Законов  
XII таблиц (первые десять таблиц были приняты в 451 г. до н.э., две послед-
ние – составлены и приняты в 450–449 гг. до н.э.). Значительное влияние на 
древнеримских авторов оказали взгляды Сократа, Платона, Аристотеля, 
эпикурейцев, стоиков, Полибия и многих других греческих мыслителей. 

В своих теоретических концепциях римские философы использовали 
естественно-правовые идеи греческих мыслителей, их учения о политике  
и политической справедливости, о формах государства и т.д. 
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Римские авторы не ограничивались лишь простым заимствованием  
положений своих предшественников, а развивали их дальше с учетом специ-
фических социально-политических условий и задач римской действительно-
сти. Например, характерная для древнегреческой мысли идея взаимосвязи  
политики и права получила свое дальнейшее развитие и новое выражение в 
трактовке Цицероном государства как публично-правовой общности. Пред-
ставление греческих стоиков о свободном индивиде было использовано рим-
скими авторами (Цицероном и юристами) при создании, по существу, новой 
концепции – понятия юридического лица (правовой личности, персоны). 

Значительным достижением древнеримской мысли было создание са-
мостоятельной науки – юриспруденции. Римские юристы тщательно разра-
ботали обширный комплекс политико-правовой проблематики в области об-
щей теории государства и права, а также отдельных юридических дисци-
плин (гражданского права, государственного и административного права, 
уголовного права, международного права). 

 
4.2. Учения римских юристов о праве и государстве 

 
Политические и правовые воззрения римских юристов отражают оже-

сточенную борьбу рабов и рабовладельцев, римских граждан и покоренными 
ими народов в период кризиса и разложения римского общества. Они были 
выразителями интересов рабовладельческой аристократии. Светская юрис-
пруденция как самостоятельная отрасль знаний сложилась в Древнем Риме 
во II – I в. до н.э. считается, что начало светской юриспруденции, связано  
с именем Гнея Флавия, вольноотпущенника и писца государственного дея-
теля Аппия Клавдия Цека. Он похитил и опубликовал составленный Аппием 
сборник юридических формулировок, используемых в процессе. Эта публи-
кация получила название «Jus civile Flavianum» (цивильное право Флавия). 

Начало публичному обучению юриспруденции положил Тиберий  
Корунканий, который в присутствии учеников разбирал юридические  
вопросы и открыто высказывал свое мнение. 

Светская юриспруденция была порождением тех слоев рабовладель-
ческой знати, которая была заинтересована в правовой охране частной соб-
ственности с одной стороны и с другой стороны выступила против расши-
рения законотворческой деятельности государства в сфере имущественных 
отношений, больше полагаясь на советы и консультации избранных юри-
стов (на свои деньги), чем на писаный закон. Расцвет римской юриспруден-
ции падает на I в. до н.э. – III в. н.э. – период ранней империи, когда импе-
раторы, стремясь ограничить законодательную власть сената предостав-
ляют наиболее выдающимся юристам, право давать разъяснения и толкова-
ния от имени императора, обязательные для судей, которые нередко прирав-
нивались к закону. Так император Валентиниан III (426 г. н.э.), издал специ-
альный закон о придании законной силы высказываниям пяти юристов: Гая, 
Папиниана, Павла, Ульпиана, Модестина. При разных мнениях – спор 
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решался большинством, а если и это было невозможно, то предпочтение  
отдавалось мнению Папиниана. Также закон признавал значение «цитируе-
мых юристов»: Сабина, Сцеволы, Юлиана, Марцелла. 

Сочинения римских юристов стали важной частью кодификации  

Юстиниана, которые включали: 

1) институции (освещение основ римского права для начального  

обучения); 

2) дигесты или пандекты (собрание отрывков из сочинений 38 рим-

ских юристов); 

3) кодекс Юстиниана (собрание императорских Конституций). 

Кодификация была осуществлена выдающимся юристом IV в. –  

Трибонианом. 

Деятельность римских юристов включала в себя: 

1) respondere – ответы на юридические вопросы частных лиц; 

2) cavere – сообщение формул и помощь при заключении сделок; 

3) agеre – сообщение формул для ведения дел в суде. 

Они оформляли свое мнение в письменной форме в присутствии сви-

детелей и на основе действующего права, путем интерпретации правовых 

норм справедливости создавая новые нормы права – нормы jus civile (ци-

вильное право). Наибольший вклад они внесли в разработку проблем права, 

причем подчеркивали, что в «цивильном праве всякое определение чревато 

опасностью, ибо мало случаев, когда оно не может быть опрокинуто» (я во-

лен). Понятие права, юристы выводили из идеи стоиков мирового, всеоб-

щего закона природы. Помимо Ульпиана, слово jus (право) получило свое 

название от justitia (правда, справедливость), ибо, по определению Цельса, 

право – это искусство добра, равенства и справедливости. Из понимания 

правовой справедливости Ульпиан выводил следующие предписания права: 

жить честно, не чинить вреда другому, каждому предоставлять то, что ему 

принадлежит. Римские юристы постоянно подчеркивали необходимость  

и долженствование в праве. Показательны высказывания Павла: «Гово-

рится, что претор высказывает право, даже если он решает несправедливо: 

это (слово) относится не к тому, что претор сделал, но к тому, что ему надле-

жало сделать». Юристы не отделяли еще право от нравственности, не счи-

тали его источником мирового божественного разума. 

В составе права юристы выделили три части: 

1) естественное право (jus naturale); 

2) право народов (jus gentium); 

3) право граждан (jus civile). 

Естественное право распространяется и на людей и на животных.  

К его установлениям относятся брак, семья и воспитание детей. По есте-

ственному праву все рождаются свободными. 

Право народов касается только людей. По этому праву римляне строят 

свои отношения с покоренными народами, соседними государствами. Этим 
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правом введены война, рабство, основание царств, международная торговля 

и другие установления. 

Право граждан (цивильное право) регулирует отношения между сво-

бодными римлянами. Гай называл его собственным правом государства.  

Источником этого права Папиниан называл законы решения плебеев, поста-

новления сената, «мнения мудрых» и т.д. Различение права народов и права 

граждан имело цель оправдать рабство, агрессорские войны и неравенство 

завоеванных народов по отношению к римлянам. 

Римские юристы делили право на частное и публичное. По формуле 

Ульпиана, публичное право – относится к положению государства, а част-

ное – к пользе отдельных граждан. 

Право – это искусство справедливости. Правосудие есть наука о спра-

ведливом и нет. Справедливость есть неизменная и постоянная воля предо-

ставлять каждому его право. Предписания права: жить честно; не чинить 

вреда другому; каждому давать то, что ему принадлежит. 

Ульпиан предлагает делить частное право на: 

а) естественное (предписание природы для людей и животных).  

Все рождаются свободными; естественное право регулирует отношения  

семьи и воспитание детей. 

б) право народов (в отношении покоренных народов и соседних госу-

дарств); 

в) цивильное (регулирует имущественные отношения свободных  

римлян). 

Римские юристы заложили основы цивилистики, теории граждан-

ского права, разрабатывая в основном вопросы частного права. Они раз-

граничили виды сделок, формулы исков, определили правомочия соб-

ственника и других субъектов права. В отличие от публичного права раз-

работали правовые положения святынь и жрецов, полномочия государ-

ственных органов и должностных лиц, понятие власти, гражданства и т.д. 

Они оправдывали агрессивную политику римского государства, неограни-

ченную власть римских императоров. «Что угодно принцепсу, имеет силу 

закона, – считал Ульпиан, – так как народ свою власть уступил импера-

тору». Римские юристы, пытаясь обосновать покорность и смирение,  

хотели продлить существование римской империи. 

Именно римские юристы стоят у истоков юриспруденции, как само-

стоятельной отрасли знаний. 
 

  

 

Посмотрите видеосюжет «Краткий обзор истории  

римского права». Почему политико-правовые идеи римских 

юристов нашли признание и распространение в Европе, стали 

ключевым фактором развития всей мировой правовой системы? 
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4.3. Политико-правовые идеи Цицерона о государстве и праве 

 

Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н.э.) – знаме-

нитый римский оратор, политический деятель и мыслитель, 

идеологом римской аристократии в период республики. 

Свои политико-правовые воззрения Цицерон изложил в 

диалогах «О государстве» и «О законах», а также много-

численных политических и судебных речах.  

Цицерон являлся представителем аристократической идеологии, под-

держивал естественную теорию происхождения государства. Он заложил 

основу юридическим традициям. Его учение сочетало идеи Платона, Ари-

стотеля и стоиков и защищало интересы знати, крупных землевладельцев, 

нобилитета (аристократии). Лучшими людьми он считает крупных земле-

владельцев, с презрением говорит о людях физического труда, а также тор-

говцах, ростовщиках. Подражая Платону, свои идеи он изложил в работах 

«О государстве», «О законах», «Об обязанностях», а также в многочислен-

ных судебных и политических речах. Был сторонником естественного ха-

рактера происхождения государства. 

Причиной происхождения государства он считает присущую челове-

ческой природе общительность, определял государство как «дело народа», 

основанное на общности права и всеобщей пользе. Государства нет там, где 

власть опирается на насилие и произвол. Отрицая договорной характер воз-

никновения государства, Цицерон главную причину его возникновения ви-

дел не слабости людей и их страхе, а во врожденной потребности жить вме-

сте. Семья – первоначальная ячейка общества и из нее постепенно, есте-

ственным путем возникает государство (как у Аристотеля). Причина обра-

зования государства является охрана собственности. Нарушение неприкос-

новенности частной и государственной собственности – нарушение спра-

ведливости и права.  

Право – основа государства, а само государство – не только моральное, 

но и правовое сообщество (стоит у истоков правового государства). Законы 

государства должны соответствовать установленному в природе божествен-

ному порядку, в противном случае они не имеют законной силы. Цицерон 

выводит возникновение права из понятия закона, как силы природы. Права 

мудрых и достойных граждан, включая право собственности, вытекают непо-

средственно из природы, из естественного закона. Естественное право возни-

кает раньше писанного. В его основе лежит справедливость – «она воздает 

каждому свое». Справедливость требует не вредить другим и не нарушать 

чужую собственность. Законы, принимаемые в государстве, должны соответ-

ствовать установленному в нем строю, традициям и обычаям предков. Писа-

ное право Цицерон делит на частное и публичное. Имущественные и соци-

альные различия между людьми возникают не от рождения, а в силу устано-

вившихся в обществе отношений. Частная собственность возникает не от 
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природы, а в результате либо захвата, либо победы в войне, либо закона и 

соглашения. Цицерон положительно оценивал значение богатства и догово-

ров в общественной жизни и считал, что государство «держится на кредите». 

Государство и право носят божественный характер и основаны на всеобщем 

разуме и справедливости (над миром правит разум). В интересах укрепления 

рабовладельческого государства Цицерон высказывает идею об активном 

участии верхушки в политической жизни. Государственная деятельность – 

высшее проявление человеческой добродетели. 

Цицерон подробно останавливается на классификации государствен-

ных форм, различая демократическую, аристократическую и монархиче-

скую формы государства. Он считал, что демократия самая порочная из всех 

форм государственного устройства. Цицерон выделяет три основные формы 

государства: монархию, аристократию и демократию. Лучшая – монархия. 

Политический идеал – аристократическая сенатская республика. Каждая 

форма неизбежно вырождается: в тиранию, господство клики богатых и 

власть черни. Наиболее совершенная форма правления – смешанное госу-

дарство, сочетающее начала монархии, аристократии и демократии. Это 

Римская республика в прошлом – где монархические начала представлены 

властью консулов, аристократические – правлением сената, демократиче-

ские – народным собранием и властью трибунов. Одобряя захватнические 

войны Рима, он пропагандирует идеи космополитизма и мирового государ-

ства (конец жизни прошел в борьбе против военной диктатуры триумвирата 

(Антония, Октавиана, Лепида). Цицерон выступил от имени «всей Италии» 

и играл роль «единовластного демагога». После победы триумвирата имя 

Цицерона было включено в проскрипционные списки, подлежащих смерти 

без суда. 7 декабря 43 г. до н.э. Цицерон был казнен). Учение Цицерона ока-

зало большое внимание на римских и христианских авторов, мыслителей 

эпохи Возрождения и французских просветителей. 

 

 

Проанализируйте утверждение Цицерона: «Первое правило справедли-

вости состоит в том, чтобы никто никому не вредил, если только не будет 

спровоцирован на это несправедливостью». Каково Ваше отношение к этому 

утверждению? 

Дополнительная литература: 

 

1. История политических и правовых учений. Древний мир. / Под 

ред. В.С. Нерсесянц, – М.,1985. 

2. История политических и правовых учений: учеб. для юрид. ВУЗов. / 

Под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 2004.  

3. Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений Древнего 

мира и Средних веков: учебное пособие для вузов / Р.Т. Мухаев. – М: Изда-

тельство Юрайт, 2022. – 190 с.  
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4. Нерсесянц, B.C. Политическое и правовое учение Цицерона /  

B.C. Нерсесянц // Политико-правовые идеи и институты в их историческом 

развитии. – М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1980. 

5. Нерсесянц, В.С. Правопонимание римских юристов / В.С. Нерсе-

сянц // Сов. гос-во и право. – 1980. – № 12. – С. 68–75. 

6.  Новицкий, И.Б. Римское право: учебник / И.Б. Новицкий. – М.: 

Волтерс Клувер, 2009. – 293 с.  

7.  Утченко, С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи / С.Л. Ут-

ченко. – М.: Наука, 1969. – 323 с.  

8.  Институции Юстиниана / Ин-т всеобщ, истории Рос. акад. наук, 

Юрид. фак. Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, Центр изучения рим. права; 

пер. Д. Расснера; под общ. ред. Л.Л. Кофанова. – М.: Зерцало, 1998. – 395 с.  

9. Марк, Аврелий. Размышления / Марк Аврелий; пер. с лат. С. Ро-

говина, А. Сыркина; сост. Н. Саркитов. – М.: Терра-Книжный клуб,  

2009. – 411 с.  

10.  Мыслители Рима: наедине с собой: сборник / сост. В. Шкода; пер. 

с латин. и древнегреч. – М.: ЭКСМО-пресс; Харьков: Фолио, 1998. – 830 с.  

11.  Цицерон, М.Т. Диалоги / М.Т. Цицерон; изд. подгот. И.Н. Весе-

ловский [и др.]; пер. В.О. Горенштейн; Рос. АН. – М.: Ладомир: Наука,  

1994. – 222 с. 

12.  Цицерон, М.Т. О государстве / М.Т. Цицерон. - М.: Ладомир: 

Наука, 1994. – С. 7–88.  

 

 

5. ВЕТХОЗАВЕТНАЯ И РАННЕХРИСТИАНСКАЯ  

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ (I–VI ВЕКА) 

 
5.1. Общая характеристика раннехристианской  

политико-правовой мысли 

 

Неотъемлемой частью истории политических учений по праву счита-

ется политическая догматика христианства – крупнейшей мировой религии, 

отразившей многие актуальные для своего времени проблемы политиче-

ского характера: о свободе и равенстве, государстве, правлении и др. 

Римская империя периода возникновения христианства переживала 

глубокий политический, экономический, социальный и духовно-нравствен-

ный кризис. Ощущение безысходности было распространено в самых разных 

слоях населения. Интерес к новой религии появлялся в социальных низах.  

Появление христианской религии означало крах античного миропо-

рядка. Как новая религия и новое мировоззрение христианство вызвало ра-

дикальные перемены в осмыслении человеком своего места в мире и отно-

шения к Богу. Формировался принципиально иной духовный климат, пря-

мым следствием чего стали изменения в политическом мышлении эпохи. 
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На первый план выдвигались проблемы мировоззренческого,  

морально-нравственного характера, вопросы о смысле жизни, причинах 

жизненных удач и неудач, справедливости или несправедливости существу-

ющего миропорядка, способах спасения, избавления от страданий и смерти. 

Христианство отвечало на многие из этих вопросов, что способствовало 

быстрому распространению новой христианской идеологии 

Источником политико-правовых учений был Новый Завет, появив-

шийся в первые века нашей эры и включающий четыре Евангелия: от Мат-

фея, Марка, Луки и Иоанна, 21 послания апостолов и Откровения Иоанна 

Богослова, более известного под греческим названием «Апокалипсис»  

(откровение). 

В развитии христианства выделяется 2 этапа: 

1) апостольская церковь (примерно I–II вв.); 

2) епископальная церковь (примерно во второй половине II в.).  

 

5.2. Политико-правовая мысль периода Апостольской церкви 

 

Период Апостольской церкви - от земной жизни Христа до офици-

ального признания этой религии. Этот период характеризуется жестокими 

гонениями на христиан в римском государстве. 

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; 

– в Риме господствовал культ роскоши, у христиан - культ сдержан-

ности, разумной 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 

справедливость, 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 заботу о материальных ценностях. 

Не призывая к активному сопротивлению, раннее христианство, тем 

не менее, находилось в оппозиции к Римской империи, возникло как рели-

гия протеста. 
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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 величе-

ства императора, которого они не чтили как бога; отступничестве от госу-

дарственной религии; исповедании опасного для государственного порядка 

суеверия и пр. Ситуация изменилась с переходом христианского общества 

к этапу Епископальной церкви. 

Первыми идеологами христианства проводилась мысль о возможно-

сти союза государства и церкви, которая в последующем обрела зримые 

черты в учениях средневековых схоластов, особенно в христианском уче-

нии, распространяемом в Византии. 

В основе политико-правовых идей раннего христианства лежало 

право, понимаемое как правда, справедливость, непосредственно идущая от 

бога. Правда и свобода составляют содержание божественного закона, пред-

писанного людям. Его необходимость вызвана тем, что человек слаб, впа-

дает в грех и нуждается в спасении.  

В виде заповеди конкретизируются некоторые общечеловеческие цен-

ности: почитай отца твоего и мать твою, не убивай, не прелюбодействуй,  

не укради, не лжесвидетельствуй, не желай ничего чужого и др. 

 

5.3. Политико-правовая мысль периода Епископальной церкви 

 

Период Епископальной церкви начинается с легитимизации, при-

знания христианства наряду с другими религиями (313 г.) до превращения 

его в господствующую религию.  

Несмотря на жестокое преследование, количество христианских об-

щин возрастало. К концу П в. христианские общины распространились 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 христиан-

ской идеологии. Одновременно начинается процесс усложнения организа-

ционной структуры, появляется профессиональное духовенство. Сначала 

христианство получило признание наряду с другими религиями (Милан-

ский эдикт 313 г. императоров Константина и Лициния дал христианам пол-

ную свободу исповедания веры и прекратил гонения), а вскоре христиан-

ство превратилось в господствующую религию (после того как Константин 

стал первым христианским императором).  

Таким образом, период Апостольской церкви является временем 

наиболее яркого проявления принципов существования христианского об-

щества: ненасилия, уважения человеческой личности, демократизма, нестя-

жательства.  
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Период Епископальной церкви характеризуется изменениями воззре-

ний христиан на государственную власть и право, происходит отступление 

от раннехристианских принципов, что приводит к резкому повороту в хри-

стианской политике. 

Политическая доктрина христианства особенно ярко выражена в про-

изведениях константинопольского епископа Иоанна Златоуста и Aвpелия 

Августина. 

В соответствии с предшествовавшими философскими и духовными тра-

дициями, заложенными в период Древнего мира и Античности, христианство 

не прошло мимо проблемы государства. Христианское учение отразило идею 

предназначения государства, признавало за ним положительную роль.  

Церковь не считала грехом повиноваться государственной власти, 

признавала ее компетенцию до тех пор, пока она не затрагивала христиан-

ской совести. Такая позиция базировалась на учении христианства о том, 

что внутренний мир человека, спасение его души не зависят от государства 

или форм государственного устройства, а полностью входят в компетенцию 

церкви. На практике первый союз между государством и христианской цер-

ковью был официально закреплен первым Никейским собором в 325 г. Хри-

стианство стало государственной религией. Догматы церкви стали одновре-

менно и политическими аксиомами, а библейские тексты получили во вся-

ком суде силу закона. 

Христиане мечтали об уничтожении Рима («великой блудницы вави-

лонской»), ждали пришествия Мессии, который сокрушит царство зла, по-

вергнет угнетателей в «гиену огненную» и установит «тысячелетнее цар-

ство», где трудящиеся «не будет уже ни алкать, ни жаждать». В ожидании 

мессии проповедовались смирение и непротивление злу насилием; ранние 

христиане объединялись в общины, организованные на демократических 

началах. Все члены были равноправны, существовала общность имуще-

ства, члены общин трудились, передавая свое имущество в общую кассу, 

существовали общественные трапезы. Связь между общинами поддержи-

вали апостолы.  

Вне церкви нет спасения, без епископа нет церкви. Духовенство при-

сваивает себе монопольное право проповедовать и толковать христианские 

учение, разработало систему обрядов служб, догматические общие трапезы 

были заменены причащением, апостолы – слугами епископов, равенство ве-

рующих – противопоставлению клира и мирян. Развивается апологетика – 

оправдание императорской власти, культ императора. «всякая душа да бу-

дет покорна высшим властям, нет власти не от Бога». В 324 г. – христиан-

ство провозглашается господствующей религией. Церковь заключает проч-

ный союз с императорской властью. 

За короткое время новая религия стала влиятельной духовнополити-

ческой силой, смогла завоевать авторитет и подавить другие религиозные 

взгляды, сформировать собственные догматы и представления. 
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Становление христианского учения и христианских организаций 

проходило не только в ожесточенной борьбе с внешними силами, но и во 

внутренней борьбе в процессе приспособления христианства к окружаю-

щему миру. 

Христианство учило любить в человеке не его внешние атрибуты, не 

показные достоинства, а душу – это была поистине революционная идея. 

В рамках учения о мессии христианство выдвинуло идею об ожидае-

мом втором приходе спасителя, каким должен стать Иисус, которого цер-

ковный суд обвинил в богохульстве и приговорил его к смертной казни.  

Богохульство увидели в том, что Христос называл себя «мессией» и «сыном 

Божьим» 
 

 

Изучите статью доктора исторических наук, профессора 

Бичехвоста А.Ф. «Политические представления в раннем хри-

стианстве». Какое место занимает учение об отношении к вла-

сти в христианской догматике? 

 

 

 

Назовите способы приобретения политического автори-

тета, согласно христианской догматике 

Таким образом, ранние идеи христианства оказали огромное воздей-

ствие на человечество. Содержащиеся в Библии политические идеи послу-

жили элементом многих классических учений о политике и государстве.  

Положения христианства не являются политическими, однако, сила их  

воздействия на общество и государство носила и до сих пор носит беспре-

цедентный характер. История человеческой цивилизации после победы  

христианства и его идей стала качественно иной. В своем дальнейшем  

развитии христианство разделилось на множество конфессий. 
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МОДУЛЬ 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ  

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМАЦИИ  
 

6. ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ИСЛАМЕ (VII–XIV ВЕКА) 
 

6.1. Общая характеристика политических и правовых учений  

в исламе. Суннизм, шиизм, хариджизм. 
 

Ислам – самая молодая мировая религия, возникшая в VII веке на тер-

ритории Аравийского полуострова. Ее основатель - пророк Мухаммед, при-

звавший отказаться от идолопоклонства и верить в одного Бога. Ислам – рели-

гия писания, посланного людям через пророков. Сторонники ислама стали 

называть себя мусульмане (араб. муслим – отдавший себя). После смерти Про-

рока ислам распространяется на всей территории Аравийского полуострова, 

охватывая Испанию, Египет, Восток, Среднюю Азию, Северную Африку.  

Учение ислама не разграничивает политические, правовые и религи-

озные нормы. Политико-правовая мысль в исламе рассматривается в един-

стве политического, правового и религиозного подходов. 

Все идеологические и политико-правовые подходы в исламе исходят 

из шариата (с арабского – правильный путь, закон жизни) – божественный 

закон, диктующий мусульманам, что они должны делать, а что нет. Шариат 

является и комплексом предписаний, формирующих убеждения, нравствен-

ные ценности, религиозную совесть мусульман, который диктует верую-

щим, что они должны делать и чего не должны.  
Главное место в исламе занимают вопросы, связанные с повседневной 

жизнью людей. Коран содержит больше ответов на социально-правовые во-
просы, чем на вопросы культа. 

В исламе изначально отсутствовал институт узаконения религиозных 
догматов (подобный, например, церкви и вселенским соборам в христиан-
стве). Формирование общественного мнения по религиозным вопросам, как 
правило, принадлежало религиозным лидерам. 

Составными частями шариата являются акида (религиозно-этический 
аспект) и фикх (правовой аспект). 

Шариат включает все обращенные к людям предписания Корана и 
Сунны – главных источников мусульманского права. Однако, эти религиоз-
ные тексты не могут содержать оценок и решений многих конкретных си-
туаций. Источниками мусульманского права также выступают кияс (сужде-
ние по аналогии), иджма (общее мнение авторитетных правоведов ислама), 
иджтихад (свободное усмотрение судьи, основанное на самостоятельной 
интерпретации Корана и Сунны).  

К 10 веку в мусульманском правоведении сложилось несколько школ, 
носивших названия в соответствии с именами своих основателей:  

– ханбалистская школа (Ханбаль) – признававшая источниками права 
только Коран и Сунну; 
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– ханифитская школа (Ханифа) – признававшая не только Коран  

и Сунну, но также кияс и иджму; 
– маликитская (Малик) и шафиитская (аш-Шафия) школы. 
Что касается принципа единства духовной и светской власти в исламе, 

на практике светская власть в лице султана или эмира нередко узурпировала 
всю власть, что является свидетельством о различии между светским нача-
лом власти и религиозным. В истории исламской мысли де-юре (офици-
ально) ни один правитель или теоретик права не признавал этого. Мусуль-
манское общество развивалось в ходе острой борьбы за власть. 

Уже в первые десятилетия существования ислама в нем определились 
три основных направления в толковании вопроса о верховной власти: 

– суннизм; 
– шиизм; 
– хариджизм. 
Сторонникии суннизма – сунниты («люди традиции») считают, что 

волею Аллаха высшая власть в государстве принадлежит обшине, которая 
избирает себе правителя (халифа) на определенное время. Власть халифа 
не является наследственной и абсолютной. Халиф должен советоваться  
с представителями общины, учитывать ее мнение. В свою очередб члены 
общины обязуютя повиноваться халифу, но в той мере, в какой он следует 
предписаниям Корана и Сунны. Халифом может быть только выходец  
из племени курейш. 

Шииты («приверженцы») – сторонники шиизма, исходят из того, что 
верховная власть в государстве принадлежит имаму (духовному руководи-
телю). Власть имама определена свыше, священна и не может быть выбор-
ной. Имамами могут быть только прямые потомки «праведного» халифа 
Али – двоюродного брата и зятя пророка Мухаммада. 

Хариджиты, последователи хариджизма, в вопросах о власти, при-
знавая принцип выборности правителя, в отличие от суннитов, настаивали 
на том, чтобы процедура выборности была реальной, как и ответственность 
правителей перед общиной. В отличие от шиитов хариджиты утверждали, 
что правителем может быть избран любой мусульманин. а не только араб, 
но и негр или раб-эфиоп. 

Кроме общепринятых мусульманских политико-правовых идей, су-
ществует понятие «Адат» – местные обычаи и правила поведения мусуль-
ман, уходящие своими корнями в домусульманскую эпоху (например, кров-
ная месть – норма отсутствующая в шариате). 

Синтез правовых норм, правосознания и поведения определили отли-
чительные черты мусульманской политико-правовой мысли: 

– религиозное правосознание придает мусульманской доктрине 
огромный авторитет и высокую эффективность (у мусульман нет поговорки 
«закон, что дышло»); 

– большое значение имеет принцип толкования мусульманского 
права; личное усмотрение не допускается; право толковать мусульманское 
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право имеют только признанные авторитеты: мулла, муфтий, известные  
богословы и правоведы; 

– мусульманское право развивается путем наслоения традиционных  
и новых норм. 

Политико-правовая доктрина ислама опирается на идею теократии  
о превосходстве духовной власти над светской. Источником светской вла-
сти является Бог. Коран подчеркивает богоустановленность светской вла-
сти, выступающей средством для реализации религиозных предписаний, 
правовых норм, изложенных в священных книгах. 

Несмотря на разногласия, ислам в эпоху Средневековья явил миру  
целую плеяду выдающихся политических мыслителей. 

 

 

В чем заключаются причины раскола в исламе, а также 
ключевые различия между суннитами и шиитами?  

 

 
 

6.2. Мусульманская политико-правовая мысль в Средневековье 
 

Аль-Фараби (870–950 гг.) – среднеазиатский мыслитель, получил из-

вестность благодаря своим комментариям к работам Аристотеля. 

Основные положения учения о государстве Аль-Фараби: 

– государство представляет собой моральную общность людей, объ-

единенных нравственными устремлениями и интересами; 

– в зависимости от характера ценностей и компетенции правителей 

выделяет три типа государства. 

Добродетельное или идеальное государство, основанное на принци-

пах высокой нравственности, добра и всеобщего счастья, справедливости и 

взаимозависимых интересов. Правителю – философу доступно истинное 

знание. Первичная ячейка государства - община верующих. Люди делятся 

на пять групп: 

1) мудрецы;  

2) «люди религии», поэты, музыканты, писцы;  

3) счетоводы, врачи, астрологи;  

4) воины, стражники;  

5) богатые люди, земледельцы, садоводы, купцы и т.д. 

Коллективное государство сходно с демократическим полисом Пла-

тона, существенным недостатком которого является невежественное боль-

шинство, преобладающее над добродетельным и мудрым меньшинством. 

Невежественное государство является противоположность государ-

ству добродетельному. Отношения между людьми основаны на принципах 

зла и антагонизма интересов. У правителя отсутствуют религиозно-нрав-

ственные качества, он не обладает искусством управления, правит в угоду 

своим личным интересам. 
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Ибн Рушд (1126–1198 гг.) – арабский мыслитель пытавшийся объеди-

нить религиозное и философское начало при объяснении природы права и 

государства. В основе учения лежит теория «двух истин». В зависимости от 

уровня развития человеческой личности истина может быть доступна в раз-

личной форме: 

– философская – для ученых, мнение которых опирается на доказа-

тельные рассуждения; 

– религиозная – для широких масс, для которых необходимым дока-

зательством выступает религиозный, культовый язык.  

Обе формы истины доносят до человека нормы и правила общежития. 

Учение Ибн-Рушда об идеальном государстве включает следующие 

основные тезисы: 

– государство должно быть основано на принципе взаимозависимости 

людей, приобщении людей к добродетели и знаниям; 

– целесообразно разделение труда и социальных функций людей; 

– наличие справедливого законодательства; 

– религия передает истинные знания для широких слоев общества. 

Наряду с иррациональным объяснением природы власти, государства 

и права существовало рациональное, научное, философское понимание по-

литики и права, которое утвердилось с X века. 

Ибн-Хальдун (1332–1406 гг.) - арабский мыслитель, автор «Большой 

истории» («Книга назиданий», «Книга поучительных примеров»). 

Согласно учению Ибн-Хальдуна, государство возникает для удовле-

творения потребностей человека при совместном проживании, а также для 

обеспечения общей безопасности. Ибн-Хальдун – один из первых мусуль-

манских мыслителей, разделивший понятия «общество» и «государство».  

В развитии общества выделяет два этапа: 

– примитивное или «сельское», когда люди занимаются только земле-

делием и скотоводством; 

– цивилизованное или «городское» (разделение труда). 

Задача государства – защита частной собственности. Нанесение 

ущерба собственности является одной из причин упадка государства. Как и 

разрушение экономики ослабляет государство. 

Государству присущ циклический характер развития: государство 

«живет» около 120 лет, что соответствует смене трех поколений правящей 

династии. Каждое поколение характеризует преобладание определенных 

ценностей:  

– простота нравов и относительное равенство;  

– роскошь, неравенство и неспособность к защите; создание охраны  

и армии;  

– деградация, распад государства на более мелкие образования или  

захват чужеземцами.  
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4. Грюнебаум, Г.Э. Основные черты арабско-мусульманской куль-

туры: статьи разных лет / Г.Э. Грюнебаум. – М.: Наука, 1981. – 227 с. 

5. Сюкияйнен, Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и прак-

тики / Л.Р. Сюкияйнен. – М.: Наука, 1986. – 256 с. 

 

 

7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ  

В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ,  

ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМАЦИИ 

 

7.1. Общая характеристика политических и правовых учений  

в Западной Европе в эпоху Средневековья, Возрождения и Реформации 

 

Средние века в истории Западной Европы заняли более чем тысяче-

летнюю эпоху (V–XVI вв.). На развитие политико-правовых учений запад-

ноевропейского средневековья повлияли экономический строй, государ-

ственно-правовое устройство, взаимоотношения классов, духовно-религи-

озные особенности.  

Политические и правовые учения в Западной Европе в эпоху Средне-

вековья постоянно изменялись. Существенные изменения являлись законо-

мерным следствием серьезных перемен, сопровождавших эволюцию соци-

ально-экономических и политических систем в странах Западной Европы. 

На протяжении всей истории политико-правовых учений западноев-

ропейского средневековья шла ожесточенная борьба между римско-католи-

ческой церковью, папством и феодалами (монархами) за главенствующую 

роль в обществе. Одной из центральных проблем политико-правовых уче-

ний оказался вопрос о взаимоотношениях духовной (церковной) и светской 

(государственной) власти. 

Обосновывая политические притязания, церквные идеологи утвер-

ждали, что могущество государей происходит от Бога. Отсюда следует без-

условная обязанность христианских государей подчиняться главе христиан-

ской церкви. 

Согласно доктрине «двух мечей», в руки двух властей – светской и 

религиозной – возложены соответствующие полномочия. У каждой власти 
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есть своя сфера деятельности: религиозной – функция сдерживания и кон-

троля за светскими правителями; у монархов есть свои задачи, вытекающие 

из их божественного предназначения.  

Как утверждали богословы, государь есть слуга церкви, служащий ей 

в таких делах, которые недостойны духовного лица. 

Различные идейные течения, в которых выражался протест против 

влияния церкви, эксплуатации и произвола феодалов (плебейские и бюргер-

ские ереси), не выходили за рамки религиозного мировоззрения. 

Складываясь и развиваясь на почве феодальных отношений, под силь-

ным воздействием христианства, католической церкви, политико-правовая 

мысль средневековой Западной Европы восприняло и по-своему в новых ис-

торических условиях продолжило развитие ряда идей античной политиче-

ской и правовой мысли, в частности представление о государстве как о не-

коем организме, положение о правильных и неправильных государственных 

формах, теория естественного права, вытекающая из природы вещей,  

а также положение о высокой значимости закона для устройства нормаль-

ной государственной жизни и т.п. 

Методом средневекового политико-юридического мышления был рели-

гиозный догматизм. Присутствовала выраженная тенденция обеспечить стро-

гость рассуждения, последовательность, непротиворечивость и ясность полу-

чаемых выводов. Схоласты уделяли особое вопросам логической техники: 

приемам классификации, формам ведения споров, искусству аргументации. 

Изменявшиеся и усложнявшиеся потребности политического и право-

вого развития не давали пребывать политико-правовым учениям западноев-

ропейского средневековья в состоянии покоя, стимулировали постепенное 

расширение и углубление знаний о политике, государстве и праве.  

 

7.2. Политико-правовые идеи Августина Блаженного 
 

Западным отцом церкви, богословом и философом,  

был епископ Аврелий Августин Блаженный (354–430 гг.).  

А. Блаженный родился в Северной Африке в семье небога-

того римского чиновника. Из противника христианства  

постепенно превратился в его сторонника и горячего  

проповедника.  

Его значительные труды – «О граде Божьем», «Христианская наука», 

«Исповедь», «О троице», «О свободной воле», «О величии души» и др.  

История человечества подчинена божественному провидению, извест-

ному лишь Богу. История начинается с грехопадения Адама и Евы и закан-

чивается Страшным Судом. Адам, как первый человек, родился свободным 

и безгрешным, имеющем возможность следовать за Божьей Волей и достичь 

бессмертия. Однако, будучи искушенным дьяволом, совершил грех. 
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Главное в его учении – разделение двух властей. Августин представ-

лял церковь как духовный Град Божий, отличный от материального Града 

земного.  

Светская и церковная власти различны, обладают независимостью, 

должны друг другу помогать. Государство призвано защищать церковь от 

ее врагов, варваров, еретиков. В свою очередь церковь воспитывает паству 

в духе лояльности, гражданственности. Церковная власть – высшая, т.к. ду-

ховная сфера – выше мирской.  

Формы правления Августин делит на правильные и неправильные. 

Несправедливый царь – тиран, несправедливый народ – тоже тиран. 

Правильные формы там, где уважают Бога и человека, соблюдают 

справедливость, верность заветам религии.  

Августин выступает за общую собственность. Имущество царства 

должно быть использовано для общего блага. Августин не отрицал рабства 

(«Лучше быть рабом у человека, нежели у похоти»). А. Блаженный призы-

вает насильственно приобщать к христианской вере, вооруженным путем 

искоренять ереси.  

Ссылаясь на святого Луку, он призывал: «Принудьте войте всех, кого 

найдете». В средние века «Принути войти» стали девизом инквизиции.  

Всякое насилие есть следствие греховной испорченности человека и 

потому неизбежно. Насилие не зло, если оно применяется в благих целях. 

Проблема уничтожения еретиков и принудительного крещения неверую-

щих занимает немалое место в трудах Августина (отец бьет непослушных 

детей, Бог страданиями учит людей, люди силой удерживает того, кто па-

дает в пропасть; лучше раны нанесенные другом, чем поцелуй врага, цер-

ковь преследует, любя, церковь не только приглашает к добру, но и принуж-

дает к нему и т.п.).  

Для Средневековья Августин был непререкаемым авторитетом в во-

просах религии и философии. 

 

7.3. Средневековые ереси 
 

Для всех ересей идеалом было раннее христианство, однако, в первые 

века христианства появлялись несогласные с учением церкви. Они оспари-

вали принципы вероучения, признанные церковью. Их стали называть ере-

тиками, а их учения – еретическими. 

Учения церкви, отступавшие от официально одобренных догматов, 

получили название «ереси», социально-политическую базу которых со-

ставило недовольство широких народных масс, страдавших от эксплуата-

ции и насилия. 

Монополия христианской церкви на идеологию, политику и право 

была подвергнута критике, вызвала протест, который в условиях того вре-

мени облекался в религиозную форму.  
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Еретики считали себя истинными христианами и выступали против 

духовенства и церкви, извративших, по их мнению, подлинное учение  

Христа. Еретики обвиняли духовенство в корыстолюбии, тунеядстве, от-

ступлении от апостольских правил в непомерной гордыне и высокомерии.  

Условно можно разделить ереси на: 

– носившие преимущественно богословский характер;  

– оппозиционные учения, иначе толкующие вероучение и критикую-

щие церковную организацию; 

– политически ориентированные ереси, не только критикующие цер-

ковь, но и выступающие против феодальных порядков и законов. 

Официальная церковь защищала краеугольный догмат христианской 

веры о Святой Троице (отец, сын и дух святой, суть «то же самое» триеди-

ное Божество), а ее оппоненты доказывали, что Бог – сын, т.е. Иисус Хри-

стос, не может быть равен Богу – отцу, а лишь «подобен» ему (ариане), 

причем некоторые из еретиков видели во Христе только человеческую 

природу (несториане).  

Ереси были осуждены, еретики преданы анафеме (отлучению  

от церкви). 

В 527 г. император Юстиниан издал эдикт против еретиков (к ним 

причислялись также иудей и язычники), которые должны были в трехмесяч-

ный срок перейти в официальную конфессию под страхом ссылки, конфис-

кации имущества и даже смертной казни. 

Из бурных событий VI–VII вв. официальная церковь вышла окрепшей 

как идеологически, так и организационно, отшлифовала свои основные дог-

маты и доктрины. Усилились и политические претензии церкви, стремив-

шейся подчинить себе светскую власть. 

Второй всплеск еретических учений в городах Западной и Южной Ев-

ропы в XI–XIII вв. связан с обострением социальных противоречий и идео-

логической борьбы. На Балканах и в Малой Азии в X–XV вв. возникает дви-

жение богомилов («милые богу люди»). В Ломбардии, на севере Италии, 

появляются патарены; в Лионе, на юге Франции – тисераны («ткачи»)  

и вальденсы (последователи Пьера Вальдо, богатого купца, раздавшего свое 

имущество беднякам), а в Лангедоке – на юге Франции – альбигойцы. В ис-

торию все эти ереси вошли под общим названием «катары» («чистые»). 

Богомилы обратили внимание на то, что в Новом Завете сказано о двух 

силах: доброму богу Христу противоречит злой дьявол, которому принад-

лежат все царства мира. В Новом Завете говорится: «И возведя его на высо-

кую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновении времени, 

и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, 

ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если бы поклонишься, все 

будет твое». Богомилы сделали вывод, что богатство и есть дьявол. «Никто 

не может служить двум господам; ибо или одного будет ненавидеть, а дру-

гого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть.  
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Не можете служить Богу и мамоне (богатству)». Богомилы из всех обрядов 

признавали только посты, взаимную исповедь и молитву «Отче наш».  

Ереси катаров были направлены на критику основ католической дог-

матики. Катары отрицали церковный культ, выступали за ликвидацию хра-

мов, икон, обрядов и семи христианских таинств (крещения, причащения  

и т.д.). Они требовали «дешевой церкви» - без церковной десятины, без мно-

гогранного клира и без крупной феодальной собственности. Радикальные 

течения катаров доходили до отрицания государства и его институтов, во-

инской службы, присяги, налогов и т.п. Католическая церковь видела в ка-

тарах грозного соперника и бросила против еретиков всю силу и влияние. 

Катары были отлучены от церкви и подвергнуты вечному проклятию. 

В союзе со светским феодализмом, папский Рим организовал против 

еретиков карательные экспедиции, а против альбигойцев – крестовый по-

ход. Чтобы отвлечь массы от еретических учений, Рим создал так называе-

мые «нищенствующие» ордена францисканцев и доминиканцев. Была учре-

ждена инквизиция. Стремясь выбить из рук еретиков священное писание, 

папа Григорий IX издал буллу (1231 г.) запрещающую мирянам читать Биб-

лию. Ценой крайнего напряжения интеллектуальных и материальных сил, 

разорения и запустения самых развитых районов Западной Европы католи-

ческая церковь к концу XIII в. одержала полную победу над катарами. 

Идеологию растущего бюргерства, поддерживающего централизован-

ную власть в форме сословно-представительской монархии, выразил Мар-

силий Падуанский – ректор Парижского университета. В своем труде «За-

щитник мира» (1324 г.) М. Падуанский выступал против притязаний духо-

венства на светскую власть, указывая, что католическая церковь – винов-

ница феодальной раздробленности и ее вмешательства в дела императоров 

ведут к междоусобным войнам. Для создания условий развития торговли и 

ремесла М. Падуанский требовал создания сильной централизованной вла-

сти, независимой от церкви. Он делил законы на юридические, регламенти-

рующие поведение людей, и религиозные, не имеющие отношения к земной 

жизни. По поучению М. Падуанского, церковь не имеет права вмешиваться 

в дела светской власти. Он призывал передать всю полноту власти сослов-

ному собранию, которое издавало бы законы и избирало императора. Это 

учение, обосновывавшее образование сословно-представительских монар-

хий и ликвидацию феодальной раздробленности, было в то время прогрес-

сивным, так как это создавало условия для развития производственных сил. 

М. Падуанский выдвинул концепцию народного суверенитета, объяв-

ляющую народ источником политической власти и высшей ее инстанцией. 

Он подошел к идее о разделении властей. Власть делил на исполнительную 

и законодательную. М. Падуанский отрицал правомерность церковного 

суда, инквизиционных трибуналов, принуждения в делах религии. Высту-

пая за реформу церкви, он был против привилегий пап, выступая за выбор-

ность священников. 
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II-я половина XIV–XV вв. – новый подъем религиозного диссидент-

ства. В еретическом движении появляется два течения: бюргерское и кре-

стьянско-плебейское. 

Зажиточные горожане – бюргеры, мелкое дворянство и часть светских 

князей стремились к «дешевой церкви», упразднению духовного сословия и 

секуляризации огромных богатств, накопленных католической церковью. Гла-

вой идеологической бюргерской ереси был доктор богословия, профессор 

Оксфордского университета в Англии – Джон Уиклиф (1324–1384 гг.). Он тре-

бовал уничтожения привилегий духовенства и сложной иерархии католиче-

ской церкви, отмены церковных налогов, конфискации церковных богатств.  

Крестьянско-плебейское еретическое движение XI–XV вв. представлено 

выступлениями странствующих священников лоллардов (от глаг. Lollen – бор-

мотать) в Англии и таборитов (табор, повозка) во главе с Яном Жижкой 

(«страшный слепец») в Чехии. Лолларды, выражавшие интересы трудящихся 

масс Англии требовали уничтожения не только церковных налогов, но и всех 

вообще церковных повинностей. Разделяя требования Уиклифа о конфиска-

ции церковных земель, лолларды требовали одновременного уничтожения 

феодальной собственности на землю и передача всех земель крестьянским 

общинам. «Когда Адам пахал, а Ева пряла – кто тогда был дворянином?» – 

говорили они, требуя уничтожения феодальных сословий. Антифеодальные 

идеи лоллардов играли большую роль в подготовке восстановления англий-

ского крестьянства по руководству Уота Тайлера (1381 г.). Глава лоллардов 

Джон Болл был одним из вождей этой крестьянской войны. 

К началу XV в. относится зарождение Реформации в Чехии, находив-

шейся под властью германской императорской и католической церкви. Начало 

восстанию чешского крестьянства, рыцарства и городских сословий против 

немецкого феодализма было положено выступлением Яна Гуса, который тре-

бовал уничтожения власти католической церкви в Чехии, отмены привилегий 

духовенства, конфискации церковных богатств. Закончил свою жизнь на ко-

стре инквизиции. В соответствии с идеей раннего христианства они утвер-

ждали, что наступит «тысячелетнее царство», где не будет угнетения и Ерети-

ческое движение угнетенных масс Чехии было подавлено феодалами. 

 

7.4. Политико-правовое учение Фомы Аквинского 

 
Фома Аквинский (1225–1274) – итальянский фило-

соф и теолог, основатель томизма, монах доминиканского 

ордена. Принадлежал к аристократическому роду, был 

внучатым племянником Фридриха Барбароссы. Препода-

вал философию и теологию в ряде университетов Европы, 

владел всеми науками, доступными в то время. Отличался 

импозантностью, молчаливостью и рассеянностью, а также колоссальной 

работоспособностью.  
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Написал множество трудов, посвященных разнообразным вопроса: 

«Сумма теологии», комментарии на несколько книг Библии, 12 трактатов 

Аристотеля и др. 

В работе «Сумма теологии» одна часть специально посвящена законам. 

Политические взгляды изложил в работе «О правлении государей» и в ком-

ментариях к «Политике» и «Этике» Аристотеля. Привел систему рациональ-

ных доказательств существования Бога (пять доказательств бытия Бога).  

Фома – крупнейший представитель схоластики (схола – школа) – уче-

ния обосновывающего догматы католической церкви с позиций рациональ-

ной, формальной логики. Тогда появилось выражение «Философия есть слу-

жанка богословия». Фома пользовался реализмом Аристотеля и достижени-

ями римского права. Он исходит из идеи божественного создания мира.  

Духовный мир возглавлялся папой, наместником Бога. 

На вершине системы права находится «вечный закон» – это боже-

ственное провидение. Бог создал мир с определенной целью. Строительство 

не закончено. План в голове у творца, но он проявляется во Вселенной по 

мере ее развития в соответствии с божьим замыслом. Весь закон человек 

познать не может, а отдельные максимы – может. На основе общих боже-

ственных принципов рационализации, человек вырабатывает. 

Естественный закон – это законы общежития, стремление к самосо-

хранению и продолжению рода. 

Позитивный, человеческий закон – это действующее феодальное 

право, выражающее требования естественного закона, подкрепленное при-

нуждением. 

 Божественный закон – часть вечного закона, который передается  

с помощью откровения. Божественный закон содержится в Библии и виде-

ниях святых. Три вида законов – божественный, естественный и человече-

ский – должны ввести человека в круг действия вечного закона. Наиболее 

несовершенный – человеческий закон. Его нужно проверять с точки зрения 

соответствия естественного и божественного закона. Критерием служит – 

религиозное сознание, религиозный долг. Закону, не соответствующему 

установленному, можно не повиноваться.  

Существование государства – это естественный закон, веление ра-

зума. Вслед за Аристотелем он заявил, что человек – «животное» политиче-

ское, он стремится к объединению и обобщению для обеспечения лучших 

условий жизни. Создание государства – результат естественной склонности 

к общественной жизни, своего рода инстинкт, опосредованный волей Бога.  

Фома не исключал общественность договора в качестве способа со-

здания государства. Цель государства – общее благо, как материальное и 

духовное. Духовное важнее, но необходимо минимальное материальное 

благосостояние. Государственную власть от Бога.  

Фома признает три правильные формы государства (монархия, ари-

стократия, полития) и три извращенные (тирания, олигархия, демагогия или 
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демократия). Принцип деления, по отношению к общественному благу. 

«Правильные» государства представляют собой политическую власть,  

а «неправильные» - деспотическую. Первая - основана на праве и обычае, 

вторая – на произволе, она не ограничена правом. Монархия – лучшая 

форма, власть царя напоминает власть Бога. Но на практике, монархии сле-

дует предпочесть смешанную форму правления. Но если у Аристотеля по-

лития – комбинация из лучших свойств олигархии и демократии, то у 

Фомы, в смешанной форме преобладает монархический элемент. Фома за 

верховенство церковной власти над светской, но в умеренных формах. 

Собственность рассматривается как дар Бога человеку. Никто не дол-

жен иметь больше, чем для удовлетворения потребности. Однако частную 

собственность считал незыблемой. Фома призывал к решительной борьбе с 

еретиками. «Извращать религию, от которой зависит жизнь вечная, гораздо 

более тяжкое преступление, чем подделывать монету». 

В начале, томизм из-за своего рационализма, был встречен враждебно. 

Но уже в XIV в. томизм стал доктриной доминиканского ордена. В 1879 г. 

папа – Лев XIII объявил учение Фомы «единственно истинной философией 

католицизма». От этой даты отсчитывает свое существование неотомизм, 

как важное течение современной философской и политической мысли.  

Фома Аквинский канонизирован католической церковью в 1323 году. 

 

7.5. Политическая и правовая мысль эпохи Возрождения  

и Реформации (XIV–XVI вв.) 
 

Реформация и Возрождение стали значимыми этапами в развитии по-

литико-правовой мысли. Происходит освобождение политико-правового 

знания от теологии.  

Выдающимися мыслителями этого времени стали Н. Макиавелли,  

Ж. Боден, Т. Мюнцер, М. Лютер.  

Никколо Макиавелли (1469–1527 гг.) – видный 

юрист и политический деятель Флорентийской респуб-

лики. Свои идеи изложил в трудах «Государь» (1513),  

«Рассуждение о первой декаде Тита Ливия» (1519). Счита-

ется родоначальником политической науки. 

В своей теории исходил из положения о предопределении всего су-

щего, а также из представлений о человеческой природе. Все в мире управ-

ляется судьбой. При наличии определенных качеств человек может изме-

нить свою судьбу. Для этого он должен быть хитрым и предприимчивым. 

Возникновение государства связывает с природной склонностью че-

ловека жить вместе с себе подобными, со стремлением к безопасности и за-

щите имущества. Для того, чтобы оградить себя от внешних и внутренних 

опасностей, люди избирают из своего числа самого сильного, храброго,  

достойного, который становится правителем. 
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Таким образом, основной задачей государя является обеспечение об-

щего блага и защита своих подданных. Если в своих действиях правитель 

допускает жестокость, насилие, коварство, обман, это оправдано только  

в случае, если он заботится о своем народе. В случае правильного выполне-

ния своих функций государь не отвечает ни перед кем. Он же является и 

верховным законодателем.  

Идеальный правитель должен сочетать в себе качества лисы, которая 

хитростью обходит капканы, обладает изворотливостью, умом, и льва, ко-

торый побеждает своих противников силой, мужеством, бесстрашием.  

В своих действиях правитель должен руководствоваться принципом 

защиты имущества своих подданных. «Цель оправдывает средства». 

Макиавелли первым вводит в политическую науку понятие «stato» – 

государство как особым образом организованная политическая власть.  

Эта власть едина, абсолютна, суверенна и неотчуждаема. Макиавелли выде-

ляет три формы правления: 

– монархия; 

– аристократия; 

– республика. 

Идеальной формой правления считал республику по примеру Рим-

ской. Однако, для того чтобы государство было организовано в идеальную 

форму правления, необходимо сначала установить строгий порядок. Это не-

возможно без этапа монархической власти. «Законы – это всего лишь воля 

государя, которая обязательна для подданных, но не связывает его самого».  

Выдающимся французским мыслителем, историком и правоведом 

был Жан Боден (1530–1596 гг.). Его основной труд: «Шесть книг о респуб-

лике», в котором он дает дефиницию государства: «Государство есть управ-

ление множеством семейств и тем, что является общим у них всех, осу-

ществляемое суверенной властью, сообразно праву». 

Ячейкой государства является семья, а возникает оно посредством до-

говора. Высшая цель его - гарантировать мир внутри общества, защищать 

общность от насилия извне, заботиться об истинном счастье индивидов. 

Крупнейший вклад Ж. Бодена – разработка проблемы суверенитета 

государства. «Суверенитет – есть абсолютная и постоянная власть, которую 

римляне называют величием (достоинством), означающим высшую власть 

повелевать». Суверенная власть – это власть единая. Ее прерогативы при-

надлежат только ей, она не должна их делить, допускать каких-либо орга-

нов, которые бы стояли над нею или рядом. Боден выделяет пять отличи-

тельных признаков суверенитета:  

1) издание законов, адресуемых всем без исключения подданным  

и учреждениям государства; 

2) решение вопросов войны и мира; 

3) назначение должностных лиц; 

4) действие в качестве высшего суда, суда в последней инстанции; 
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5) помилование. 

Суверенная власть должна соблюдать ряд условий: 

– следовать законам божественным и естественным; 

– не вмешиваться в дела семьи; 

– не нарушать принцип веротерпимости 

– не взимать подати с собственника без его согласия. 

Ж. Боден – сторонник абсолютной монархической власти. Там, где 

властвует один – там порядок. В монархии обеспечены компетентность  

(советуют многие) и энергичность власти (решает один). В демократиче-

ском государстве много законов и властей, но дело там в упадке, народ – 

«зверь многоглавый и лишенный рассудка». Однако Боден в условиях  

монархии допускает существование отдельных элементов аристократиче-

ских и демократических форм правления. 

Ж. Боден делит все государства на три вида: 

1) законные, где подданные повинуются законам суверена, а сам  

суверен – законам природы, сохраняя за подданными их естественную  

свободу и собственность; 

2) вотчинные или сеньоральные, в которых суверен силой оружия стал 

обладателем имущества и людей, и правит ими как отец семейства; 

3) тиранические, где суверен презирает естественные законы, распо-

ряжаясь свободными людьми, как рабами, а их собственностью как своей. 

Право – это цель бытия государства. Лучшим является государство, 

где суверенитет принадлежит монарху, а управление имеет аристократиче-

ский и демократический характер. Такое государство он называл королев-

ской монархией. Идеальным является монарх, который боится Бога. 

В XV в. страны Западной и Центральной Европы охватила Реформа-

ция (от лат. Reformatio – преобразование, перестройка) – массовое движение 

против католической церкви.  

Крупнейшим идеологом бюргерского крыла Реформации был немецкий 

теолог, доктор богословия Мартин Лютер (1483–1546 гг.). Его труды – «Де-

вяносто пять тезисов против индульгенций», «О светской власти» (1523 г.).  

М. Лютер выступал против продажи индульгенций 

(отпущение грехов за деньги), он провозгласил «95 тези-

сов» против торговли индульгенциями. Лютер и его едино-

мышленники заявляли, что спасение достигается исключи-

тельно верой. Каждый верующий оправдывается перед Бо-

гом и не нуждается для этого в услугах священников. Цер-

ковь, в том виде, как она сложилась в XVI в., вообще не нужна христианам, 

так как она не только мешает общению с богом, но и подменяет богослуже-

ние идолопоклонству. Они заявили, что в католицизме почитание бога под-

менено почитанием церкви. Спасение христиан не в церковных службах, 

мессах, иконах, а в глубокой и искренней вере в бога. Перед Богом все 

равны, клир ничем не отличается от мирян. 
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Почему идеи Мартина Лютера и лютеранская церковь обрели  

широкую популярность и признание в Европе в XVI веке ? 

То, что относится к религии – дело совести христианина, источник 
веры – «чистое слово Божье» (священное Писание). Все, что находит под-
тверждение в текстах Библии, считалось непререкаемым и священным, а вся 
иерархия католической церкви, монашество, большинство обрядов и служб 
рассматривались как человеческое установление, подлежащее рациональ-
ной оценке и критике, и фактически отрицалось. 

Человек живет в двух сферах: в сфере «Евангелия» (религиозная 
сфера) и в сфере «закона» (царство земное). Если бы мир состоял из подлин-
ных христиан (истинно верующих), то в законах и правителях не было бы 
необходимости. Но так как «злых всегда больше», то бог учредил два прав-
ления – духовное (для верующих) и светское (для сдерживания злых).  
Истинный христианин должен заботиться о других людях, поэтому он пла-
тит налоги, почитает начальство, делает все, что идет на пользу светской 
власти. Лютер учил подданных быть покорными, не восставать против вла-
сти, сносить несправедливость. 

Призывы Лютера против церкви вылились в войну лютеран и католи-
ков. На территории Германии она завершилась Агсбургским религиозным 
миром (1555 г.), согласно которому лютеранство становилось равноправной 
католичеству религией. 

Идеолог радикального направления – Томас Мюнцер (ок. 1490–
1525 гг.). В 1516 г. возглавил христианское восстание в Германии. Высту-
пал за коренное переустройство церковного и общественного порядка. 
Идеи были изложены в «Двенадцати статьях» и «Статейном письме».  
В своих трудах предлагает новое социально-государственное устройство, 
которое основывается на следующих положениях:  

1) учреждение крестьянского союза и братства, которое произойдет 
в результате революционных действий простых людей; 

2) только власть народа может осуществлять цель бога, которая за-
ключается в достижении общего блага;  

3) идея народного суверенитета – народ является источником и субъ-
ектом власти, форма правления – республика; 

4) выборность органов государственной власти и должностных лиц; 
5) запрет частной собственности и классовых различий; 
6) всеобщее равенство и обязанность трудиться. 
 

7.6. Политико-правовые идеи раннего социализма 
 

В XVI–XVII вв. заметное место в общественном сознании занимает 
социализм. Его идеалом был строй социальной справедливости, основан-
ный на общности имущества, без частной собственности, с материальным 
равенством и без тиранических форм правления. 
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Виднейшими представителями утопического социализма были  

Т. Мор (1478–1535 гг.) и Т. Камианелла (1568–1639 гг.). 

Томас Мор (1478–1535 гг.) – юрист, адвокат, спикер Палаты общин, 

в дальнейшем лорд-канцлер. Был казнен. Его идеи были изложены в произ-

ведении «Утопия» (с греч. «остров, которого нет») в 1516 г.  

В своем труде Т. Мор выявляет причины, которые лежали в основе 

социальных бедствий в Англии того периода, и основную из них – наличие 

частной собственности, которая ведет к имущественному, а в дальнейшем – 

и социальному неравенству. 

Т. Мор в своем труде обосновывает возможность процветания госу-

дарства и без частной собственности. 

«Утопия» представляет собой остров, разделенный на 54 равных 

округа. По своей структуре они напоминают античный полис. Всего в этом 

государстве живет 6 тыс. семей. В каждой семье 10-16 взрослых, занимаю-

щихся определенным видом ремесла. Труд является обязанностью каждого. 

Таким образом строится государственное управление. 

Каждые 30 семей выбирают из своего состава одного филарха сроком 

на один год. Каждые 10 филархов выбирают одного протофиларха. Это 

должностные лица, их полномочия не являются привилегированными.  

Все филархи тайным голосованием избирают правителя (принцепса), 

власть которого ограничивается Народным собранием и Сенатом. В Сенат 

входят 162 сенатора, избранных народом по три от каждого города. Основ-

ная задача всех должностных лиц – решение текущих и наиболее важных 

дел в государстве.  

Таким образом, по форме правления Утопия представляет собой огра-

ниченную монархию. Законов в Утопии очень мало, так как жители обла-

дают высокими нравственными качествами.  

Работа составляет 6 часов каждый день, предусмотрены меры поощ-

рения за добросовестный труд. Для того, чтобы не возникало имуществен-

ных противоречий, каждые 10 лет жители Утопии меняются домами и всей 

своей собственностью.  

Частной собственности нет, это ведет к отсутствию имущественных 

преступлений. За преступления против собственности человек может быть 

обращен в рабство, которое не является наследственным. Рабы выполняют 

наиболее тяжелые и непривлекательные работы. 

Томазо Кампанелла (1568-1630 гг.) в 1602 г. создал 

всемирно известный «Город Солнца», в котором выразил 

свой идеал общественного государственного устройства. 

Управление в «Городе Солнца» строится на прин-

ципе суверенитета, тотального контроля над всеми сфе-

рами жизни человека, профессионализма в управлении.  

По форме правления – аристократическая республика.  
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За что Томазо Кампанелла был обвинен в ереси? Почему находясь  

в тюрьме он так стремился закончить свой труд «Город Солнца»? 

Во главе государства – самый ученый, первосвященник, метафизик по 

имени Солнце. 

У него есть три соправителя:  

1) Пон (Сила – ведает военным делом); 

2) Син (Мудрость – ведает всеми науками); 

3) Мор (Любовь – ведает деторождением, воспитанием детей, произ-

водством одежды, питания и т. д.). 

Также существует Совет из тринадцати должностных лиц. При этом 

на Совете может высказываться каждый солярий (житель Города Солнца). 

Данный орган выполняет контролирующие функции. 

В Городе Солнца нет частной собственности, рабства. Существует 

всеобщность труда; 4-х часовой рабочий день; свободное время солярии по-

свящают искусству, науке, самосовершенствованию.  

При этом в городе Солнца запрещена любая роскошь и действует 

жесткая регламентация. Дети изымаются у родителей и отдаются на попе-

чение воспитателей. Законов в Городе Солнца мало, они краткие и ясные.  

Предметом спора между соляриями в основном выступают вопросы 

чести.  

Судебный процесс – гласный, устный и быстрый. Наказания всегда 

справедливы и соответствуют проступку.  
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ский; пер. Н.Б. Срединской // Политические структуры эпохи феодализма  
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7. Родников, Н. Учение Блаженного Августина о взаимных отноше-
ниях между государством и Церковью / Н. Родников. – Казань, 1897. – 312 с. 
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9. Штекли, А.Э. Утопии и социализм. – М., 1993. 

 

 

8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ КИЕВСКОЙ РУСИ  

И МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

8.1. Общая характеристика политико-правовой мысли 

Киевской Руси и Московского государства 

 

Киевская Русь – раннефеодальное государство – монархия во главе с 
великим князем, опиравшимся на дружину. 

Киевская Русь не представляла собой единого централизованного гос-
ударства. В ней практически постоянно велась борьба за великокняжеский 
престол, внутренние противоречия осложнялись необходимостью защиты 
границ от кочевых племен. Становление и развитие государства было 
осложнено постоянной внешней опасностью и борьбой русских земель за 
свою независимость. Это отложило отпечаток на менталитете русского 
народа и обусловило основные направления политико-правовой мысли. 

Киевская Русь как государство зарождается в VIII веке, оформляется 
в IX веке, а как единый политический механизм функционирует до сере-
дины XII века. Как этническая, культурная общность, Киевская Русь про-
должает существовать до формирования Московского государства.  

В правовых теориях Киевская Русь еще не сложилась. Идеи содер-
жатся в литературных источниках, трактатах. 

Особенности политической правовой мысли: 
1) значительная роль государственной власти, а не имущественного 

фактора; 
2) высокоразвитая духовная культура; 
3) особая роль православной веры, которая задавала основные стерео-

типы политического мышления и правосознания. 
Политико-правовые идеи призваны были служить реальной практике. 

Творцами их были видные государственные и державные деятели. 
Основные концепции древнерусского политико-правового сознания: 
1) русская земля как дом – обитель русского народа: князь должен  

заботиться о защите своего народа, лживость князей порождает всеобщее 
бедствие; 

2) идея божественного происхождения княжеской власти и ответствен-
ности князей перед богом: православие становится государственной идеоло-
гией. Князь, являясь самодержавцем, править должен совместно со всем кня-
жеским родом. Упор делается на божественный дом. Обязанностями князя яв-
ляются служение своему народу, защита своей земли и охрана православия; 
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3) теория соотношения княжеской и религиозной власти: князь явля-

ется одновременно главой государства и создателем церковной организа-

ции. Власть, которая выбрала религию, должна следовать ее заповедям, 

охранять ее и укреплять. Религия же и церковная организация должны под-

держивать государство. Государственная идеология опирается на правосла-

вие как духовный базис; 

4) концепция этнической терпимости: люди иной веры имеют равные 

с православными права. Нет расовых и национальных теорий. Это позво-

лило создать огромную поликультурную и полинациональную общность. 

История Московского государства начинается со II половины XIII в. 

В течение XIV–XV вв. оно превращается из небольшого княжества в мощ-

ное централизованное государство с сильнейшей монархической властью. 

К концу XV в. его территория расширяется, прирастая Западной Сибирью  

и Поволжьем. Московское государство все чаще именуют теперь «Россия» 

или «Великая Россия». 

Московское государство – это уже зрелое феодальное общество.  

Политическая и правовая идеология Московского государства – сложная 

 и разнообразная по тематике, в рамках ее идей идеологическая и политиче-

ская борьба. Несмотря на урон, нанесенный татаро-монгольским игом 

(только 1% дошел из литературного наследия Киевской Руси – остальное 

сожжено и разрушено), русская культура развивалась, строились новые 

церкви и монастыри, открывались новые школы, распространялась грамот-

ность среди русского населения, создавались новые книги. Переводятся на 

русский язык в течение XIV–XV вв. произведения христианской философ-

ской литературы: святого Дионисия Ареопагита, Петра Дамаскина, поуче-

ния святого Ефрема Сирина, Исаака Сирина и другие. XIV–XV вв. –  

это эпоха расцвета русского летописания. 

Прослеживается традиция и преемственность между культурами Киев-

ского и Московского государства. Киевская Русь была колыбелью Московии, 

а московские князья – потомки киевских князей, наследники их доблестей и 

земель. Центр государства перемещается из Киева в Москву. Характерной 

идеей еще со времен татаро-монгольского владычества был образ князя –  

защитника Русской земли. Прародителем Московского князя считался Вла-

димир Мономах, «Владимир Красное солнышко». Об этом говорится в «По-

слании о Мономаховом венце», «Сказании о князьях Владимирских» и т.д. 

Царская власть понималась как передающаяся по наследству. Царем 

нельзя стать – им можно только родиться. Этот титул исходит от высшего 

авторитета, от Бога. В священных текстах царем именуется сам Бог, который 

выступает как «Небесный Царь». Считалось, что титул царя – выше королев-

ского титула. А когда в 1489 г. посол императора священной Римской импе-

рии германской нации Максимилиана I Николай Поппель, пребывая  

в Москве, предложил Ивану III от имени своего императора титул короля.  

То в ответ великий князь Московии передал послу через дьякона Федора 
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Курицына следующие слова: «…А что ты нам говорил о королевстве, (спра-

шивая), желаем ли мы, (чтобы) Цезарь поставил нас королем на своей земле, 

то следует тебе знать, что мы Божьей милостью Государи на своей земле из-

начала, т.е. от первых своих прародителей. А поставление мы имеем от Бога, 

как наши прародители, так и мы». Идея царской власти приводит к появлению 

понятия истинного, боговенчанного, христианского царя, с одной стороны  

и противоположное ему понятие ложного, самозванного царя – с другой.  

Истинный царь, по мнению идеологов Московии – это царь боголю-

бивый, охранитель православной веры. Вместе с тем истинный царь рас-

сматривался и в качестве защитника Русской земли.  

Об обязанностях русского государя писал монах псковского Елеаза-

рова монастыря Филофей (нач. XVI в.). Он говорил, что государства гибнут, 

если отступают от христианской православной веры. Именно предательство 

православной веры привело к гибели Византии. Московское царство приоб-

ретает здесь особое значение. «Два убо Рима подошла, а третий стоит, а чет-

вертому не быти», Отсюда проистекала идея особой ответственности рус-

ского царя за судьбу вверенного ему Богом государства. Вся история чело-

вечества представляет собой историю трех великих всемирных государств, 

чья судьба направлялась Богом. Первое – (Рим) пало из-за ереси. Второе – 

(Византия) было завоевано турками из-за Флорентийской (1439 г.) унии  

(соглашение об объединении католической и православных церквей на 

условиях принятия православием догматов католического вероучения). Гре-

ческое духовенство надеялось таким путем получить помощь от Западной 

Европы в борьбе против турок. 

Третьим Римом стала Москва – хранительница православия. Она бу-

дет им до предначертанного Богом конца света. Русь – последний земной 

носитель идеала православного государства. Филофей видел предназначе-

ния Русского государства быть не Империей, а Святой Русью, сосредоточе-

нием не материального, а духовного. Если Русь погибнет, то идеал не умрет, 

но стремиться к нему на земле станет уже некому. 

 

8.2. «Слово о Законе и Благодати» Митрополита Илариона. Политико-

правовые идеи Владимира Мономаха 

 

«Слово о Законе и Благодати» – это первый русский 

политический трактат, написанный в XI веке киевским мит-

рополитом Иларионом. 

В нем выявляется взаимодействие Закона и Истины.  

Закон есть проводник чужой воли господина или бога. 

Он призван определять внешние поступки людей до тех пор, 

пока люди не достигнут внутреннего совершенства.  

Истина есть учение Христа, связана с достижением христианином вы-

сокого нравственного статуса при изучении Нового Завета и воплощает его 
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требования в собственном сознании и поведении. Если человек познал ис-

тину, то его внешние поступки определяются внутренним убеждением и ве-

рой. Закон такому человеку не нужен. Закон лишь подготавливает человека 

к истине. Они взаимодействуют, а не противопоставляются. 

Нравственное поведение человека в обществе, расширение идеалов 

христианства является основанием для духовного совершенствования чело-

века и замены закона истиной. 

Иларион утверждает идею о равноправии всех народов, живущих  

на земле. 

Он пытается показать мировое значение русского государства.  

По своему статусу оно равно и Востоку, и Западу. 

Власть Великого князя основывается на правде и имеет божественное 

происхождение. Он ответственен перед Богом за труды людей его и должен 

обеспечить мир и справедливое управление. Князь является наследником 

большого царства. Престол должен передаваться от отца к сыну. Правосу-

дие осуществляется князем по правде и справедливо. 

Таким образом, идеальный князь должен быть богобоязненным, спра-

ведливым, мужественным и дальновидным.  

Дальнейшее развитие политико-правовые идеи получают в трудах 

Владимира Мономаха (1053–1125): «Поучение детям», «Послание князю 

Олегу Черниговскому», «Отрывок». 

Политическое содержание его взглядов наиболее отчетливо пред-

ставлено в «Поучении», где большое внимание уделяется проблеме орга-

низации и осуществления верховной власти, правосудия. Мономах сове-

тует всем князьям решать вопросы коллегиально, совместно с дружиной, 

не допускать в стране «беззакония» и «неправды», правосудие вершить  

«по правде». Князь сам должен вершить суд, не допуская нарушения зако-

нов и проявляя милосердие.  

Отрицание кровной мести вылилось у него в полное неприятие смерт-

ной казни. 

Князь несет ответственность перед своими подданными, выступает 

против междоусобиц и войн. Все вопросы должен решать полюбовно. Если 

же князья не довольны решением, они могут написать грамоту Великому 

князю со своими притязаниями. 

Церковь в государстве занимает важное, но явно подчиненное место. 
Владимир Мономах чтил духовных лиц, но предпочтение отдавал мирянам, 
которые «малым добрым делом» стараются помочь своей стране и народу. 
Вера выступает нравственной опорой власти. 

 

 

Посмотрите документальный фильм «Владимир Мо-

номах. Полководцы России. От Древней Руси до ХХ века». 

Сформулируйте основные политико-правовые идеи Влади-

мира Мономаха. 
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8.3. Особенности политико-правовой идеологии  

Московского государства. Концепция «Москва – третий Рим» 
 

Московское государство считалось политическим преемником Киев-
ской Руси, а князья – родоначальниками царского рода. 

Идеология выступала как связующе звено между властью и народом. 
Особое внимание в политических доктринах Москвы уделялось обос-

нованию божественного происхождения власти царя. Это было нужно для 
укрепления идеологии абсолютной самодержавной царской власти, обосно-
вания ее легитимности. Чем древнее царский род, тем больше оснований  
у правящей династии оставаться у власти и самостоятельно решать важней-
шие политические вопросы. 

В Московском государстве сформировались свои политические кон-
цепции, которые основывались на идеях киевских политических мыслите-
лей, сохранившихся с Киевской Руси: 

1) Московское государство играет особую роль в истории человечества; 
2) идея богоубранного, боговенчанного христианского царя, который 

является отцом русского народа, его защитником и охранителем правосла-
вия. Царь должен быть благочестив, соблюдать волю божью, и так как про-
исхождение его власти божественно, он ответственен только перед Богом. 

Монах псковского Елеазаровского монастыря Филофей создал кон-
цепцию «Москва – третий Рим».  

Филофей говорит о том, что существует некое идеальное небесное 
государство «Ромейское царство». На земле в определенный период вре-
мени существует это идеальное государство, являющееся оплотом веры. 
Цели же его всегда были в стремлении установить на земле порядки, соот-
ветствующие порядкам небесного царства. Процветание земного государ-
ства зависит от его преданности вере. Когда же оно отступает от истинной 
веры, его ждет разрушение. 

Подчеркивается ключевая роль Московского государства в сохране-
нии христианской веры. Первые православные государства Рим и Византия 
пали из-за того, что императоры и народ отступили от истинной веры, не 
смогли сохранить ее. Москва стала Третьим Римом, а четвертому – не бы-
вать. Отсюда происходит идея особой ответственности русского царя  
за судьбу вверенного ему Богом государства. Царь – это боговенчанный 
христианский правитель. Он должен быть властителем и защитником своих 
подданных, заботиться о церквях и монастырях. 

Филофей выступает против свободы суждений и отрицает всю дохри-
стианскую культуру. 

 

 

Посмотрите видеосюжет «Третий Рим жив»: Россия 

остаётся «последним окопом» традиционных ценностей». 

Каково Ваше отношение к идеям этой концепции? 
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8.4. Политические идеи Ивана Грозного и Андрея Курбского 

 

Иван IV Грозный (1530–1584), известный прежде всего как Москов-

ский государь, в своих идеях обосновывал теорию ничем не ограниченной 

самодержавной власти.  

Автор концепции «Православного христианского самодержавия».  

Государственная власть дается правителю богом, поэтому сопротив-

ление верховной власти недопустимо, как и сопротивление божественному 

промыслу. Царь за свои действия отвечает только перед Богом, царь неза-

висим от бояр и народа, его власть едина и абсолютна. Только при этом 

условии царь может обеспечить единую направленность политики, поря-

док в государстве. Между царем и подданными не может быть никаких  

договорных отношений. 

Власть имеет асимметричный характер, нет равноправия правителя  

и подданных. Сфера функционирования верховной власти ничем не ограни-

чена. Царь может вмешиваться даже в устои монастырской церкви. 

Царь на земле есть верховный судья. Царский суд есть наказание  

за грехи. 

Иван Грозный утверждал, что цари ведут свой род от великого рус-

ского князя Рюрика и римского императора Октавиана Августа. Таким  

образом, он подчеркнул преемственность власти.  

Таким образом, царь есть наместник Бога на земле, выполняющий его 

волю. В своих действиях он ничем не ограничен и ни перед кем не ответ-

ственен. Царь должен быть грозным. Он может использовать все средства в 

управлении народом. Подданные должны почитать его, бояться и безогово-

рочно повиноваться, как дети своему отцу. 

Андрей Курбский (1528–1583) принадлежал к знатному роду Рюри-

ковичей. Выступает против идей Ивана Грозного. 

Он осуждает беспредел, творимый царем. Все грехи самодержца па-

губно скажутся на нем самом и на будущем его семьи, на всем русском 

народе в целом. 

А. Курбский выступал за сословно-представительную монархию, 

против единоличного правления. Царь должен править, опираясь на посто-

янно действующий совещательный орган, наподобие Избранной Рады – 

коллегии советников. 

Власть царя нужно ограничить законом о божественном установлении 

и сословно-представительным органом. В Совет при царе должны входить 

благородные дворяне, которые отличаются благочестием и знанием госу-

дарственного управления. Сам же царь должен выполнять свой долг перед 

народом, заботиться о его благе, следовать нравственным заповедям. 
Фактором, сдерживающим царский произвол, является Церковь. Она 

должна препятствовать беззаконию, призывать власть к выполнению своего 
высокого предназначения, быть защитником подданных. При этом светская 
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и церковная власть должны быть самостоятельными центрами, каждый  
из которых должен заниматься своим делом. 

 

 

В чем заключается противостояние Ивана Грозного и Андрея Курб-
ского? 

 
 

8.5. Концепция государственно-правовых преобразований  

Ивана Семеновича Пересветова 

 

Иван Семенович Пересветов – один из видных русских мыслителей 

XVI века. Он анализирует причины военного превосходства турецкого 

народа и пытается перенести наиболее важные его черты на русскую дей-

ствительность. 

Наиболее значительными трудами Ивана Пересветова являются 

«Большая и малая челобитная царю Ивану IV Грозному», «Сказание о Маг-

мет-султане». В своих произведениях И.Пересветов рассматривает понятия 

«правды» и «веры», пытается объяснить причины военных и политических 

успехов турок и предлагает концепцию государственно-правовых реформ 

для Московского государства. 

Правда в его произведениях является синонимом «права», «справед-

ливости». Правда – это то, в соответствии с чем следует жить, управлять, 

судить и наказывать, правда – это и добрые дела, это совокупность опреде-

ленных представлений о мире, в этом смысле правда есть истина. 

Вера – совокупность христианских религиозных догматов, которые 

также устанавливают правила поведения и несут людям истину. 

Таким образом, правда и вера неразрывно связаны между собой.  

Поступки людей регулирует вера и правда. Правда – это норма закона. Если 

вера есть, а правды нет, в стране будет беззаконие. Законы должны быть спра-

ведливыми, одинаковыми для всех, ясными и понятными каждому человеку. 

И. Пересветов предлагает проект реформирования государственного 

аппарата, системы налогообложения, военную реформу, а также изменение 

судебной и правовой системы. 

Реформы: 

1) необходимо изменить порядок налогообложения: все средства, по-

лученные на местах от налогов и податей, должны направляться в общую 

государственную казну, а затем распределяться на разумные государствен-

ные нужды. Нужно отменить систему порешения и назначить чиновникам 

жалование из государственной казны; 

2) необходимо сформировать подготовленную, профессиональную 

армию. Она будет обеспечиваться из казны. Звания и должности должны 

раздаваться в соответствии с заслугами, а не по происхождению. С такой 

армией государство сможет эффективно защищать свои границы и вести  

завоевательные войны. 
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Кроме того, Пересветов выступает за реформирование судебной си-

стемы. Высказывается против взяток судей. Предлагает ввести систему про-

фессиональных судей, получающих государственное жалование. Все, что 

присуждается судом, не должно переходить к судье. Правосудие должно 

вершиться по судебным книгам, единым для всех.  

 

8.6. Политико-правовые идеи «нестяжателей» и «стяжателей» 
 

«Нестяжательство» – идеологическое течение II половины XV – 

начала XVI в. в русской православной церкви. Так как его проводниками 

выступали монахи Заволжья, то в литературе оно именуется учением «За-

волжских старцев». «Нестяжателями» их называли за проповедь бескоры-

стия (нестяжание). Они призывали монастыри отказаться от владения ка-

ким-либо имуществом, в том числе земельными угодьями, селами и превра-

титься в школы чисто духовной жизни. Главное – это внутренний, духовный 

мир, который требует от человека определенной свободы от внешнего мира. 

Главным идеологом нестяжательства был преподобный Нил Сорский 

(1433–1508 гг.). Он происходил из боярского рода, принял монашеский по-

стриг, много путешествовал. Основал скит на берегу реки Сорки (отсюда 

Сорский), что на Вологодчине, по другому – пустынь – сообщество мона-

хов, живущих в отдельных кельях, устроенных в лесных дебрях.  

Другой идеолог – Максим Грек (ок. 1470–1556 гг.) происходил из 

знатной и богатой семьи греческой аристократии. Получил хорошее свет-

ское образование в лучших итальянских университетах. Был переводчиком 

Псалтыря на русский язык. За то, что открыто заявляет о том, что непри-

лично монастырям владеть каким-либо недвижимым имуществом был 

осужден к монастырскому заточению, где и пробыл более четверти века. 

Другой сторонник – Артемий Троицкий, монах, обвинен в склонности  

к ереси и приговорен к заточению в Соловецком монастыре. В результате 

жестоких репрессий к 60-м гг. XVI в. нестяжательство как социальное дви-

жение прекратило свое существование. 

Духовная мощь нестяжательства основывалась на личном авторитете 

его идеологов. Нил Сорский, Максим Грек и Артемий Троицкий были 

людьми в высшей степени образованными, умственно одаренными. Они 

умели красиво излагать свои мысли, были талантливыми писателями. До нас 

дошло большое количество их произведений. Это был тот редкий пример, 

когда люди проповедующие идеи, стремились жить в полном соответствии  

с ними. Им помогли те наказания, которые им назначались. Так Максим Грек 

почти все свои произведения, в том числе «Исповедание православной веры» 

написал во время заточения в Тверском монастыре. Все нестяжатели церко-

вью причислены к лику святых. Это была истинно русская и истинно право-

славная идеология. Идеологи нестяжательства искали опору в первоначаль-

ных текстах священного писания (Новом Завете); в разуме человека. 
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Иосиф Волоцкий (1440–1515 гг.) – один из самых выдающихся деяте-

лей и идеологов русской православной церкви за всю ее историю. Родился  

в небогатой дворянской семье. С 8 лет и до смерти его жизнь была связана  

с монастырем. Получил хорошее монастырское образование. Основал один 

из самых могущественных монастырей Московии – Иосифо-Волоколамский 

монастырь, в стенах его была сосредоточена богатейшая библиотека религи-

озных и светских книг, произведений древнегреческих и древнеримских ис-

ториков и философов, византийских и западноевропейских писателей.  

Иосиф полагал, что нестяжательной, т.е. свободной от обладания иму-

ществом, должна быть только личная жизнь монахов. Для монастыря же  

в целом, обладание землями, селами, деньгами – жизненно необходимо (для 

обеспечения богослужения в храме и для оказания помощи странникам, ни-

щим, больным). Монастырское имущество не может препятствовать мона-

хам достигать вечного спасения. Иосиф Волоцкий боролся против «ереси 

жидовствующих» (правда и его самого обвиняли в жидовстве). Волоцкий 

пользовался цитатами из Священного писания и сочинений христианских 

писателей (обвинили в плагиате). Иосиф Волоцкий усматривал в «ереси жи-

довствующих» опасную угрозу нравственным устоям русского общества, 

распад которых неминуемо влек за собой его гибель. 

Иосиф Волоцкий был горячим проповедником идеи божественного 

происхождения верховной государственной власти. Цари от Бога полу-

чают управление государством. Он придавал верховной государственной 

власти церковный характер, смешивал светские законы с религиозными, 

христианскими. Пределы осуществления верховной государственной вла-

сти в русском обществе мыслились Волоцким не столько правовыми, 

сколько религиозно-нравственными. Царь – это держатель «правды», вы-

сокого, освещенного Богом, нравственного начала в общественной жизни. 

Царь – есть Божий слуга. Бог ставит его на царство не для удовлетворения 

своих эгоистических желаний, но для охраны православно-нравственных 

устоев общества, защиты его от душевного и телесного вреда, от воздей-

ствия еретиков. С еретиками и вероотступниками, т.е. губителями души, 

государственная власть должна поступать так же, как с убийцами – т.е. каз-

нить их. Идеальный государь по Волоцкому, это – человек непорочный, 

как ангел, блюститель законности и справедливого суда, не берущий взя-

ток, не уповающий на ложь, не желающий восхвалений, милосердный  

к людям. Однако государь не волен распоряжаться имуществом церквей  

и монастырей. 
 

 

Посмотрите видеосюжет «Борьба идей. Нестяжатели  

и иосифляне». В чем заключается суть конфликта «нестяжате-

лей» и иосифлян? 
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мов, В.В. Мильков. – Спб.: Изд-во РХГИ, 2001. – 960с.  
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8. Иосиф Волоцкий / преп. Иосиф Волоцкий. – М.: Иосифо-Волоц. 

ставропиг. мужской монастырь, 2006. – 393 с.  

9. Карпец В.И. Символизм в политическом сознании эпохи Москов-

ской Руси // Из истории развития политико–правовых идей. – М., 1984.  

10. Курбский, А.М. История о великом князе Московском /  

А.М. Курбский. – М.: Изд-во УРАО, 2001. – 161с.  
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Перетц. – СПб.: Наука, 2005. – 715 с. 
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МОДУЛЬ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ  

НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ  

В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XVII – НАЧАЛЕ ХVIII ВЕКА  

 

9.1. Теория естественного права Гуго Гроция 
 

С конца XVI в. до начала XVII в. в Западной Европе начинается рево-

люционная борьба с феодализмом. Первые буржуазные революции прошли 

в Нидерландах и Англии. 

Идеологической основой данного периода стала доктрина протестан-

тов и протестантская этика. 

В этот период оформляются теории естественного права и обществен-

ного договора, которые носили антифеодальный, буржуазный характер. 

Гуго Гроций (1583–1645) – первый крупный теоретик школы есте-

ственного права, нидерландский ученый, выдающийся политический мыс-

литель. Обосновал рациональную доктрину европейского и международ-

ного права. Написал около 90 произведений по юриспруденции, истории и 

философии. 

Основной труд – «О праве войны и мира. Три книги» (1625), в котором 

объясняется естественное право и право народов, а также принципы пуб-

личного права. 

Разграничивал предметы юридической и политической науки.  

Предметом юриспруденции является вопрос права и справедливости, 

предметом политической науки – полезность и целесообразность. 

По вопросу права Гроций придерживается взглядов Аристотеля и де-

лит право на естественное и волеустановленное.  

Естественное право – это предписания здравого смысла, право в соб-

ственном смысле слова. Оно состоит в том, чтобы предоставить другим то, 

что им принадлежит, и выполнять возложенные на них обязанности. Источ-

ником естественного права является разумная природа человека, его при-

родная склонность к общению. Правила общения – это источники есте-

ственного права. К таким правилам можно отнести: 

1) воздерживаться от чужого имущества;  

2) возвращать полученную чужую вещь и возмещать выгоду; 

3) обязанность соблюдения обещаний;  

4) возмещение ущерба, причиненного по нашей вине; 

5) воздаяние людям заслуженного наказания. 

Естественное право вечно и его не может изменить даже Бог. Проис-

хождение государства и позитивного права есть следствие бытия естествен-

ного права. 
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При волеустановленном праве люди объединяются в союзы. Государ-

ство – это союз свободных людей ради соблюдения права и достижения общей 

пользы. Происхождение государственного и внутригосударственного права 

есть результат бытия естественного права государства, оно образуется путем 

соглашения. Сущность верховной государственной власти состоит в том, что 

она не подчиняется никакой другой власти и ее действия не могут быть отме-

нены другой властью. Носителем такой власти является государство в целом.  

Формы правления: царская власть, власть знатнейших вельмож, сво-

бодная гражданская община, демократическая республика и т.д. 

Гуго Гроций полагает, что форма правления не имеет значения, так 

как она избирается народом при заключении соглашения об образовании 

государства. Естественные права и свободы граждан прекращаются с мо-

мента заключения этого договора, так как государство берет на себя ответ-

ственность за их защиту. Большое внимание уделяется войне, которая не 

противоречит естественному праву.  

Гроций выделяет принципы международного права. По его мнению, 

война должна вестись по законам международного права. 

 

 

Посмотрите видеосюжет «Гуго Гроций (цикл «Юристы, 

повлиявшие на мировую историю»). В чем заключается влияние 

Гуго Гроция на мировую историю? 

 

 

9.2. Развитие теории естественного права Бенедиктом Спинозой 

 

Бенедикт Спиноза (1632–1677) – теоретик естественного права, гол-

ландский философ-материалист. 

Его взгляды раскрываются в следующих трудах: «Богословско-поли-

тический трактат», «Политический трактат», «Этика, доказанная в геомет-

рическом порядке». 

В основе учения Спинозы лежит представление о строгой закономер-

ности, причинной обусловленности всех явлений. 

Человек есть часть природы, поэтому на него распространяются при-

родные закономерности и естественное право. 

Спиноза исходит из обоснования всего сущего божественной волей, 

законами природы. Законы природы – это соединение божественной воли  

и человеческого разума. 

Задачей политики Спиноза называет выведение из человеческой при-

роды всего того, что наилучшим образом согласуется с практикой, реальной 

пользой. Политика должна исходить из того, что условием достижения  

общего блага является наличие и обеспечение частной собственности. 

Человек обуреваем страстями, в то время как он должен руководство-

ваться разумом. Большинству людей это не дано либо они не хотят делать 
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этого. Из этого вытекает необходимость существования государства  

и права, которые возникают в результате договора. 

Законы, которые принуждают или поощряют, должны подчинять 

страсть разуму. Для того чтобы законы были разумными, их должно прини-

мать большое количество людей, поэтому наилучшей формой правления яв-

ляется республика. Спиноза осуждает абсолютную монархию. 

Государство, как все сущее, подчиняется всеобщей законности. Его 

власть опирается на силу и принуждение. Границы власти состоят в том, чтобы 

не совершать подрыва ее авторитета и не вызывать негодования подданных. 

Государство возникает в результате договора, его суть состоит в пере-

несении сил гражданина на общество. Государство должно обеспечить  

баланс сил между подданными и властью. 

Этот баланс опасно нарушать. В республике демократия всегда опи-

рается на согласие подданных, на разумность закона, свободу и всеобщее 

равенство. Так как природа всех людей едина, то простой народ не может 

быть хуже знати. 

Спиноза утверждает идею «народного суверенитета», в соответствии 

с которой источником верховной власти является только народ. При этом 

осуществлять законодательную функцию могут только граждане непосред-

ственно сами или через представителей, так как законы должны соответ-

ствовать интересам народа. 

 

9.3. Основные направления политической и правовой доктрин  

Английской буржуазной революции 

 

Английская буржуазная революция (1640–1649 гг.) была обусловлена 

необходимостью смены феодальных порядков, ограничения произвола пра-

вителей. 

Своей религиозной основой революция имела идею кальвинизма в ее 

различных разновидностях. 

Основные течения в революции представляли городская буржуазия, 

джентри, крестьянство, консервативное дворянство. 

Основные причины революции:  

1) противоречие между буржуазией и старым феодальным укладом;  

2) недовольство правящей династией; 

3) противоречия между англосаксонской церковью и идеологией  

пуританства. 

Существовало три основные партии: 

1. Индепенденты – представителем является Джон Мильтон (1608–

1674). Эта партия выступала за полную независимость и самоуправление 

верующих, подчиняющихся английской церкви и королю, за свободу сове-

сти и за конституционную монархию. 
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2. Левеллеры – возглавлял партию Джон Лильберн (1613, 1614 или 

1618–1657). Левеллеры выступали за продолжение революционных дей-

ствий, принятие демократической конституции, установление в ней прав и 

свобод граждан, за закрепление естественных прав и свобод человека, за 

свободу совести, слова, частную собственность. Высказывались идеи пер-

вичности, верховенства, суверенитета власти народа. Государство – резуль-

тат общего договора, по которому власть переходит правителю по воле 

народа. Была разработана конституция республики Англия, закреплен прин-

цип народного представительства, законности, разделения властей на зако-

нодательную, судебную и собрание шерифов. 

3. Диггеры – наиболее видным теоретиком движения был Джерард 

Уинстенли (1609–1676). Они осуждали весь общественный уклад Англии, 

так как он основывается на неравенстве, выступали за передачу земли 

народу, установление республиканской формы правления, выборную 

власть, избирательное право имущих, полное искоренение частной соб-

ственности. 

 

9.4. Политические и правовые идеи Томаса Гоббса и Джона Локка 

 

Томас Гоббс (1588–1679) – английский философ, теоретик естествен-

ного права. Его доктринами являются: «Философия, начало учения о госу-

дарстве», «Левиафан, или материя, форма и власть государства».  

В своих произведениях Гоббс высказывает мысль, что все люди равны, 

но они подвержены страхам, честолюбию и эгоизму. Человек человеку волк, 

поэтому неизбежна война всех против всех. Таково естественное состояние 

человека. Инстинкт самосохранения и разум человека помогают ему преодо-

леть естественное состояние и создать гарантии собственной безопасности. 

Естественный закон запрещает человеку деятельность, пагубную для 

его жизни. Естественный закон – это закон мирного сосуществования лю-

дей. Для того чтобы провести его в жизнь, люди заключили между собой 

договор и обязаны следовать ему. По договору каждый отказывается от ча-

сти своих прав и свобод в той мере, в какой потребуют интересы мира и 

справедливости. Но для того чтобы естественный закон стал безусловным 

императивом, необходимо его закрепление позитивным законом. Для его 

создания и обеспечения и возникает государство. 

Для учреждения государства необходим общественный договор, уста-

навливающий государственную власть. Государство забирает у человека 

часть его естественных прав. Власть приказывает, а гражданин обязан пови-

новаться ей, соблюдать и исполнять закон. Власть в государстве едина. 

Истинной государственной властью является власть по договору 

между правителем и подданными. Этот договор не может быть расторгнут 

по желанию одной из сторон. По нему у народа не остается прав, есть только 

обязанности. 
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Томас Гоббс уделяет внимание проблеме правового равенства, усло-

виями для которого являются: 

1) незыблемость договора;  

2) обеспечение защиты в суде;  

3) равные налоги;  

4) защита человека;  

5) наличие суда присяжных;  

6) принцип соразмерности наказания содеянному. 

Джон Локк (1632–1704) – английский философ и политический мыс-

литель.  

В труде «Два трактата о правлении» излагает свою концепцию есте-

ственного права. 

Родоначальник буржуазного либерализма. Стремился найти условия 

и гарантии социального компромисса. Естественное человеческое состоя-

ние по Локку – состояние полной свободы, равенства, в котором человек 

может самостоятельно распоряжаться своей жизнью. 

В этом состоянии царит мир, каждый защищает свои интересы, в этом 

состоянии и проявляется естественное право. Нет никаких гарантий сохра-

нения такого устройства. Следует заключить общественный договор, оттал-

киваясь от самостоятельного его обеспечения. Эта функция возлагается на 

государство, которое создается с целью поддержания мира, безопасности и 

справедливости. 

Государство не всесильно. В нем есть общий закон и устанавливается 

судебная власть для разрешения споров и наказания преступников. 

Джон Локк в своей теории описывает принцип полной юридической 

свободы и равенства граждан, право на частную собственность и ее защиту, 

принцип законности. 

«Там где заканчивается закон, начинается тирания». 

Выделял три ветви власти: законодательная, исполнительная, при-

родная. 

 

Дополнительная литература: 
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10. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ  

ЕВОПЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ  

И ПРАВОВЫЕ ДОКТРИНЫ В США В XVIII–XIX ВЕКАХ 

 

10.1. Общая характеристика эпохи Просвещения. 

Политико-правовые взгляды Вольтера  

 

Просвещение – влиятельное общекультурное движение периода пе-

рехода от феодализма к капитализму. Просвещение было частью борьбы, 

которую вела молодая буржуазия, а также народные массы против старого 

феодального строя. Деятели этой эпохи пытались утвердить на земле цар-

ство равного, в котором люди будут совершенными и гармоничными, а все 

сферы жизни общества будут находиться в гармоничном порядке. 

Главная ставка делалась на раскрытие знаний, преодоление невеже-

ства, моральное совершенствование, восстановление идеального строя во 

главе с просвещенным монархом. 

Одним из наиболее видных деятелей эпохи был писатель и философ 

Вольтер (1694–1778) (настоящее имя – Франсуа Мари Аруэ). За свои поли-

тико-правовые взгляды он был выслан из Франции и долго прожил в Вели-

кобритании. Им были написаны: «Философские письма», «Трактат о мета-

физике». Вел переписку со многими философами. 

Вольтер выступал против католической религии и религии вообще, ее 

источником он считал невежество. Религия порождает такое отрицательное 

явление как религиозная нетерпимость. Он критикует феодальные порядки.  

Человек есть существо общественное, следовательно, в государстве 

должно царить политическое равенство, а также равенство всех перед зако-

ном. В то же время, имущественное и социальное неравенство является ос-

новой порядка и равновесия в обществе, предпосылкой нормального его 

развития. Свобода человека состоит в свободе его воли. Свобода – это зави-

симость только от закона. Достигнуть политического равенства и гармонич-

ного правопорядка можно лишь только в просвещенной монархии – Царстве 

равенства и свободы. 

При этом человеку предоставляются его естественные права (на 

неприкосновенность личности, свободу слова, совести и т.д.). В идеальном 

государстве общественное устройство и правопорядок основываются на 

следующих принципах: 

– свободы; 

– защиты частной собственности; 
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– законности; 
– гуманизма; 
– либеральных методов управления; 
– разделения властей. 
Идеальной формой правления для Вольтера была республика, однако 

на практике она осуществлена быть не могла. Реально возможной формой 
правления он считал конституционную монархию английского типа. 

 
10.2. Учение Ш. Монтескье о государстве и праве 

 

Шарль Луи де Монтескье (1689–1755) – один из ярких представи-
телей французского Просвещения, выдающийся юрист и политический 
мыслитель. 

Его трудами являются «Персидские письма» (критикует политиче-
скую систему Франции, 1721 г.), трактат «О духе законов» (рассматривает 
природу естественных и юридических законов, 1748 г.), а также «Размыш-
ления о причинах величия и падения римлян». 

Как и многие философы того времени, он отвергает религиозную кар-
тину мира и дает ее материалистическое истолкование на основе законов при-
роды, описывая закономерность развития и функционирования общества. 

Монтескье дал классическое обоснование теории разделения властей.  
Гарантией политической свободы и стабильности Монтескье считает 

строгое и четкое разделение властей на законодательную, исполнительную 
и судебную. Он доказывает теорию разделения властей идеей о системе 
«сдержек и противовесов», при которой каждая из трех ветвей власти огра-
ничивает и сдерживает две другие. Это выражается в правилах формирова-
ния каждой из ветвей власти, а также в их функциях и полномочиях. Разде-
ление властей позволяет избежать злоупотреблений, обеспечивает верхо-
венство власти народа в государстве.  

Монтескье разделяет общество и государство, выдвигает идею о том, 
что на характер народа, а затем и на содержание законодательства большое 
влияние оказывает географический фактор. На законодательство влияет 
также и моральный фактор, т.е. те качества, которые относятся к самому 
народу. Правитель и законодатель должны учитывать эти факторы в полной 
мере для создания действенного законодательства. 

Законы – это необходимые отношения, вытекающие из природы  
вещей в самом широком смысле слова. Естественные законы выражают  
основные принципы существования человека в природе и отношения людей 
между собой. Монтескье отвергал то, что естественным состоянием чело-
века является «война против всех».  

Первым естественным законом является «мир»: никто не стремится 
нападать на других, так как каждый чувствует себя неполноценным. Выде-
ляются еще и позитивные законы: 

– регулирование отношений между людьми (международное право); 



83 

– регулирование отношений власть имущих и подданных (политиче-
ские законы, общественное право); 

– регулирование отношений людей как граждан (гражданское право). 
Так как все законы имеют единую природу, Монтескье выдвигает 

идею соотношения законов естественных и позитивных. Законы должны 
иметь определенное отношение к физическому состоянию страны, климату, 
характеру почвы и ее положению, ее площади, а также к способу жизни 
народа. Все вместе эти отношения составляют то, что называют законом.  

Монтескье выступал за всеобщее равенство людей, всеобщее избира-
тельное право, реализацию принципа законности. Считал, что верховная 
власть должна принадлежать народу, а для того, чтобы не было злоупотреб-
ления властью, ее нужно разделить. 

 
10.3. Политико-правовая доктрина Ж.-Ж. Руссо 

 

Жан Жак Руссо (1712–1778) – философ, писатель, один из самых яр-
ких мыслителей во всей истории общественных и политических учений. 

Его взгляды изложены в трудах «Рассуждение по вопросу: способ-
ствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» (1750), «Рас-
суждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» 
(1754), «О политической экономии» (1755), «Об общественном договоре, 
или Принципы политического права» (1762).  

Он критикует современную цивилизацию как цивилизацию неравен-
ства. Человек изначально является частью природы, основа его жизни лежит 
в материальной сфере. Развитие культуры создает искусственные потребно-
сти, которые изначально для человека не характерны, это отдаляет его от 
естественного состояния. Например, появляется частная собственность,  
которая становится причиной неравенства людей. 

Первой ступенью стало имущественное неравенство. В результате 
общественного договора богатых и бедных произошло образование госу-
дарства. В этот период складывается гражданское общество.  

С созданием государства неравенство переходит на следующую сту-
пень: неравенство между властвующими и подвластными. 

Далее неравенство поднимается на самую высокую ступень, когда  
интересам большинства противостоит произвол тиранов. Деспотом явля-
ется властитель, который обманывает и законы, и народ. 

Естественным состоянием общества должно быть такое устройство, 
где человек нравственно неиспорчен и самодостоин. В идеальном государ-
стве носителем власти должен быть объединенный народ. Цель государ-
ства – общее благо, основанное на общественном договоре, где воля всех 
есть совокупность частных воль. 

Так же строится и система законов, которая стремится установить 
справедливость и равенство. Руссо выступает против общественного мне-
ния. Выход он видит в уравнении имущественных прав граждан. 
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Право, понимаемое как позитивный закон, есть акт общей воли,  

результат общественного договора. 

Ж.-Ж.Руссо подразделяет законы на несколько видов: 

1) политические законы, устанавливающие правила взаимоотношения 

народа и государства и обеспечивающие фундаментальное политическое 

единство; 

2) гражданские законы, регламентирующие отношения между граж-

данами и государством; 

3) уголовные законы, обеспечивающие реализацию существующих 

правил путем установления справедливого наказания за совершенное  

преступление; 

4) общие начала: традиции, обычаи, общественное мнение. 

 

10.4. Политико-правовые учения коммунизма  

в дореволюционной Франции 

 

В XVIII веке во Франции возникают идеи государственного и обще-

ственного социализма, основанного на коллективной собственности. В этот 

период выделяются труды Морелли, Габриэля Бонно де Мабли, Жана Мелье. 

Если идеи Просвещения в большинстве своем отражали интересы буржуа-

зии, стремившейся к власти, то коммунистические теории учитывали  

в большей мере проблемы крестьян, рабочих и городских низов. 

Морелли (ок. 1715 – дата смерти неизвестна) – французский просве-

титель, который провел наиболее систематическое обоснование коммуни-

стического общества. 

Главный труд – «Кодекс природы, или Истинный дух ее законов» 

(1755 г.).  

В соответствии с теорией естественного права Морелли делит челове-

ческую историю на два периода: 

1) «золотой век» человечества; 

2) государственно организованное общество. 

Морелли изображает естественное состояние человечества как «золо-

той век», когда люди живут по законам природы, вместе трудятся, и имуще-

ство у них общее. Обществом управляют отцы семей, ведавшие организа-

цией труда и воспитанием. 

Разделение имущества и возникновение частной собственности отме-

няют законы природы, порождают жадность и корысть. 

Частный интерес становится всеобщей чумой. Выделение частной соб-

ственности порождает иную форму властных отношений, следовательно,  

создаются жесткие законы. Для преодоления такого состояния нужно: 

– уничтожить частную собственность; 

– регламентировать все стороны жизни (включая семейные отноше-

ния, искусство, образование); 
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– самое тяжкое преступление есть убийство и попытка ввести частную 

собственность. 

В идеальном государстве формой правления может быть только  

просвещенная монархия, где интересы общества выше личных интересов. 

Габриэль Бонно де Мабли (1709–1785) в своей наиболее известной 

книге «О законодательстве или принципах законов» (1776) порицает обще-

ственное неравенство и частную собственность. Он считает, что эти явления 

ведут к угнетению народа и тирании. Частную собственность уже невоз-

можно искоренить, но ее можно ограничить через законы. 

Он выступает за верховенство законов в государстве и регламентацию 

всех отношений; тотальный контроль и строгие наказания за небольшие 

проступки; введение законов против роскоши; ограничение земельной соб-

ственности. 

Единственным источником всякой власти является народ, он сохра-

няет за собой право изменять существующее правление. 

В основе государственного устройства должно лежать верховенство 

науки.  

В крупных государствах формой правления должна быть республи-

канская монархия, в которой королевская власть ограничена строгой систе-

мой представительных учреждений. 

Жан Мелье (1664–1729) – сельский священник, идеолог безгосудар-

ственного коммунизма. 

В его произведении «Завещание» изложена теория общинного  

безгосударственного коммунизма. Религия есть грубый обман, духовенство, 

короли и дворяне – это паразиты на теле народа. Мелье призывает к полному 

уничтожению феодального строя, упразднению частной собственности  

на землю и обязательному труду всех на общей земле. 

Несомненная заслуга Ж. Мелье состояла в том, что он первым призвал 

к народной революции как к способу достижения идеального общества. 

 

10.5. Политические и правовые направления в период 

Французской буржуазной революции 

 

В истории Французской буржуазной революция можно выделить сле-

дующие этапы: 

I. 1789–1792 – у власти находятся представители крупной буржуазии, 

которые называли себя конституционалистами; 

II. 1792–1793 – государственная власть переходит к жирондистам – 

представителям республикански настроенной буржуазии; 

III. 1793–1794 – установлена революционная диктатура якобинцев,  

выражавших интересы мелкой буржуазии, крестьянства и городских низов. 

Представителями конституционистов были Оноре де Мирабо, просла-

вившийся своими речами против абсолютизма, Эммануэль Сийес и Антуан 
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Барнав. Они выступали против засилья аристократии и абсолютной королев-

ской власти, за установление конституционной монархии. В период правле-

ния конституционалистов были приняты такие важные документы как: 

1) Декларация прав человека и гражданина (была принята 26 августа 

1789 года Учредительным собранием), где провозглашалось, что люди рож-

даются и остаются свободными и равными в правах. Декларация закрепила 

естественные и неотъемлемые права человека на свободу, собственность, 

безопасность, сопротивление угнетению, равенство перед законом и т.д. 

2) Конституция Франции (принята 3 сентября 1791 года), которая  

в качестве формы правления закрепила конституционную монархию.  

В результате народного восстания 1792 года к власти пришли жирон-

дисты (представителями являются Жак Бриссо, Жан Ролан). Они выра-

жали интересы средней и крупной торгово-промышленной буржуазии. 

Были сторонниками республики. Выступали за народный суверенитет, пол-

ную свободу предпринимательства, были противниками государственного 

вмешательства в экономику. Законодательными актами, принятыми в пе-

риод их правления, была отменена монархия (король казнен), ликвидиро-

вано деление граждан на активных и пассивных по цензовому признаку.  

В июне 1793 года к власти пришли якобинцы. Представителями яко-

бинского движения были Максимилиан Робеспьер, Жан Поль Марат, 

Дантон Сен-Жюст. Все они выступили за демократическую республику, 

основанную на Конституции. Только революция может завоевать свободу  

и равенство. В дальнейшем должно установиться конституционное правле-

ние, обеспечивающее свободную жизнь. Они осуществили меры против 

спекуляции, установили максимальные цены, провозгласили право на труд, 

установили минимальный размер заработной платы. Частную собствен-

ность они считали естественным правом. Было запрещено создание рабочих 

союзов в целях предотвращения конфликтов в обществе.  

Также во время Французской буржуазной революции были и другие 

направления развития политико-правой мысли. 

 

10.6. Гракх Бабёф и «Заговор во имя равенства» 

 

Гракх Бабёф (1760–1797) – руководитель и теоретик тайного обще-

ства «Повстанческий комитет общественного спасения», созданного в Па-

риже для продолжения революции и установления подлинного равенства, 

поскольку беднейшие слои населения были недовольны результатами рево-

люции. 

Естественный строй первобытных людей – это общество несовершен-

ное и случайное, а коммунистическое общество – это продукт человече-

ского разума, оно соответствует естественному праву. 

Целью Бабёфа стало свержение Исполнительной директории, установ-

ление фактического равенства. После свержения директории он предлагал 
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создать в республике Большую национальную общину, организованную на 

коммунистических началах. К ней должны были перейти все земли и иму-

щество, которые предполагалось конфисковать у врагов народа. Должна 

была быть установлена общественная собственность на землю и средства 

производства.  

Бабёф считал, что нужно ввести совместное ведение хозяйства, уста-

новить для всех труд, строгое равенство потребления. Деньги подлежали 

упразднению. 

Постепенно такая народная коммуна должна была охватить всю 

страну. Лица, не занятые трудом, объявлялись иностранцами и лишались 

политических прав. Богачи объявлялись врагами народа. Власть в таком гос-

ударстве принадлежит народному собранию, которое состоит из вооружен-

ных трудящихся.  

Все эти идеи были изложены в «Манифесте равных». 

 

10.7. Юридический позитивизм учения Джона Остина 

 

Юридический позитивизм основан на философском позитивизме пер-

вой половины XIX века. Одним из первых представителей юридического 

позитивизма является Джон Остин (1790–1859).  

Его труд – «Лекции о юриспруденции или философия позитивист-

ского права». Первым вопросом в курсе лекций был «что есть предмет 

юриспруденции?». Для того чтобы выделить предмет, он разграничивает 

этику (область суждений, оценок, понятие добра и зла), науку о законо-

творчестве (включает представление о том, каким должно быть право) и 

науку о праве – юриспруденцию, которая имеет дело с законами права в 

собственном смысле слова, без рассмотрения того, хороши они или плохи. 

Право – это приказ власти, обращённый к исполняющему обязанности 

для выполнения их под угрозой применения санкции.  

Право – это повеление суверена. Источником права является суверен-

ная власть, которая в своей деятельности ничем не связана, но действует  

в рамках религии, морали и согласия подданных. 

Именно привычка повиновения власти является важнейшей гарантией 

нормального функционирования государства и права. 

Норма права – это правило, установленное одним разумным суще-

ством для руководства другим разумным существом, над которым установ-

лена власть, т.е. нормой является приказ суверена, снабжённый санкцией. 

Кроме того, есть законы, установленные Богом. Только эти две категории 

законов являются правом. 

Существует нормативное регулирование, которое нельзя назвать пра-

вовым. Такое регулирование осуществляется посредством правил, установ-

ленных общественным мнением. Это нормы международного права, то есть 

правила моды, этикета и чести.  
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10.8. Органическая теория государства Герберта Спенсера 

 

Герберт Спенсер (1820–1903) – английский философ, один из пред-

ставителей позитивной теории. Одним из его трудов являются «Принципы 

социологии». 

Для изучения социальных явлений он предлагает использовать в со-

циологии аналогии и термины из биологии. 

Г. Спенсер рассматривает человеческое общество как единый орга-

низм, а не сумму индивидов. Полагает, что на общество действуют такие 

природные законы как законы эволюции. В жизни общества процессы роста 

и усложнения его структуры и функций происходят в виде: 

– увеличения объёма; 

– усиления дифференциации; 

– возрастания интеграции. 

Спенсер выделяет две стадии развития государства: 

1) государства военные (хищнические); 

2) тип промышленный. 

1 стадия характеризуется поглощением личности интересами государ-

ства. Главная цель – самосохранение общества, а не защита каждого инди-

вида. Жизнедеятельность подчинена военным нуждам, личные цели инди-

вида не учитываются, а права даруются как поощрение. Индивид – соб-

ственность государства. 

Характерные черты: 

– тотальная регламентация; 

– управление с помощью насилия. 

В таком государстве общество – это распущенное по домам войско. 

Военный тип стремится производить всё собственными силами.  

Развитие и усложнение хозяйственной деятельности приводит к переходу  

на новую ступень развития – к промышленному типу. 

2 стадия – для промышленного типа государства характерно: суще-

ствование обязательного договора; социальный контроль сводится к запре-

щению; развитие промышленности и торговли; неприкосновенность лично-

сти; охрана собственности; равенство всех перед законом. 

Основная задача государства – охрана прав и интересов каждого 

гражданина. По Спенсеру, такая всемерная забота о благосостоянии граж-

дан является не только ненужной, но и вредной. Каждый индивид обязан 

заботиться сам о себе. Если государство вмешивается в этот процесс (про-

цесс естественного отбора), то это приводит к снижению морального и ин-

теллектуального уровня людей. 

Спенсер был противником социализма. Социализм – это враг  

свободы. Он приведёт только к расширению сферы принуждения.  



89 

Дополнительная литература: 

 

1. Монтескьё, Ш.Л. О духе законов / Ш.Л. Монтескьё. – М.: Мысль, 

1995. – 377 с. 

2. Руссо, Ж.-Ж. Об общественном договоре: трактаты / Ж.-Ж. Руссо. – 

М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 1998. – 414 с. 

3. Спенсер, Г. Основания социологии. Социология как предмет изу-

чения / Г. Спенсер // Западноевропейская социология XIX века. – М.: Изда-

ние Международного Университета Бизнеса и Управления, 1996. –  

С. 279–321. 

 

 

11. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII–ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
11.1. Обоснование абсолютизма в России в трудах Ф. Прокоповича 

 

Феофан Прокопович (1681–1736) – занимался церковной деятельно-

стью. Его работы: «Слово о власти и чести царской», «Духовный регламент». 

Для обоснования абсолютизма в России он использовал идеи обще-

ственного договора и естественного права, соединив их с аргументами дог-

матов богословия. 

Он первым обратился к исследованию процессов происхождения госу-

дарства исходя из естественного преддоговорного состояния. Это состояние 

он называл эпохой войн и кровопролитий, когда люди превращались в зверей. 

Естественные законы, которые воплощали требования здравого 

смысла, подсказали людям, как избежать войн и привели их к заключению 

общественного договора. Результатом стало создание государства. 

Люди воплотили идею общественного договора с помощью боже-

ственного промысла, под его содействием. 

При заключении договора народ полностью отказывался от собствен-

ного суверенитета, передавая его государству. При этом люди сами могли 

выбирать форму правления: монархию (ограниченную, абсолютную),  

аристократию, демократию, смешанную форму. 

Прокопович – сторонник абсолютной монархии, критик остальных 

форм правления. Он большое внимание уделял обоснованию абсолютной 

власти монарха. Только единовластие способно обеспечить народу «беспе-

чалье и блаженство». 

Самодержец – это страж, защитник и сильный поборник закона, 

ограда и обережение от внутренних и внешних опасностей. 

В своём труде «О престолонаследии» он оправдывает царский указ о 

передаче престола по наследству, он говорит, что предоставление монарху 

широких возможностей при выборе наследника позволяет избежать 



90 

жестких правил семейной преемственности и обеспечит замещение пре-

стола хорошо подготовленным лицом. Власть в таком случае будет защи-

щена от случайностей и неожиданностей. 

В своих произведениях он оправдывал ничем не ограниченную власть 

монарха, регламентировал практически все стороны жизни граждан. 

Монарх дарует своему народу обряды граждан, церковные перемены 

обычаев и предусматривает для них ношение платьев, домостроение, чины 

и церемонии, пиры, погребения и прочее. Своё правление монарх реализует 

как требование естественного права, так и божественное признание,  

осуществляя долг служения народу. 

Ф. Прокопович особое внимание уделяет взаимоотношениям государ-

ства и церкви, обосновывает Манифест об упразднении патриаршества и ор-

ганизации Синода. 

По его мнению, большую пользу для церкви принесёт коллегиальная 

форма правления. Церковь должна быть подчинена государству. 

В государстве есть различные чины, каждый из которых занят полез-

ным для общества делом. То же и «священство» – это всего лишь чин, а не 

государство в государстве, и как составная часть народа духовенство 

должно быть подчинено царю. Царь должен заботиться о церкви. 

 

11.2. Политические идеи В.Н. Татищева и И.Т. Посошкова 

 

Василий Никитич Татищев (1686–1750) – идеолог дворянства, гео-

граф, историк, государственный деятель, автор многотомника «Истории 

российской». 

Теоретическая база его идей – теория естественно-правого и обще-

ственного договора, который он связывает с историческим подходом и пат-

риархальной теорией. 

Он полагал, что в естественном состоянии будет война всех против 

всех. Требование обеспечения мира, необходимость разделения труда при-

вели к созданию государства, которое явилось результатом общественного 

договора, заключённого для всеобщей пользы. 

Он утверждает, что все известные человеческие сообщества возни-

кали на основе договора. Изначально – это договор супружества, договор 

между родителями и детьми, между господином и слугой. 

Крепостное право – результат договора. По этому договору крестья-

нин должен трудиться, а господа должны заботиться о благополучии под-

властных им крестьян и обеспечивать им необходимые условия труда.  

Он осуждает рабство и холопство, считает, что это формы насилия, а не до-

говора. Особое внимание в своих трудах уделял положению сословий, необ-

ходимо закрепить их юридический и экономический статус. Главным заня-

тием дворян считал военную государственную службу.  
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Основная задача купечества – обеспечение богатства и процветания 
государства. Государство обязано заботиться о купечестве и устанавливать 
правила вольной торговли. 

Форма правления зависит от размеров территории страны и степени 
обеспечения её внешней безопасности. «Малые» народы управляются рес-
публикой, великие государства и находящиеся в безопасном положении мо-
гут установить у себя аристократическое правление. Великие и небезопас-
ные без самовластного государя в целостности сохраняться не могут. 

Формы правления, по примеру Аристотеля, В.Н. Татищев делит на две 
группы: три правильные и три неправильные. Существенное отличие в том, 
что В.Н. Татищев использует сложную систему критериев. По его мнению, 
формы правления зависят от трех объективных условий: местоположения, 
размера территории и состояния населения. 

Для России наилучшей формой правления считается абсолютная мо-
нархия, которая опирается на двухпалатный представительный орган. Его 
цель – подготовка законов, разрешение дел внутренней экономии и обсуж-
дение важнейших проблем. Этот орган должен состоять из двух палат –  
Сената и Совета. В Сенат входит 21 представитель от дворянства, в Совет 
избирается 100 человек. 

Верховным законодателем считают монарха, его законы должны  
соответствовать праву, справедливости и общей пользе.  

Основываясь на доктрине естественного права, различает естествен-
ные и гражданские (позитивные) законы. 

Рассматривая законодательную власть, он говорит о том, что россий-
ские законодатели допускают множество ошибок, и чтобы их исправить  
в России следует провести широкие кодификационные работы. Новые зако-
нопроекты до их принятия следует подвергнуть широкому обсуждению, для 
этого собрать представителей, организовать сеймы и парламенты. 

Иван Тихонович Посошков (1652–1726) – сформировал политиче-
ские и правовые идеи русских промышленников и купцов, задумался над 
проектами социального и политического переустройства. В 1724 году напи-
сал «Книгу о скудости и богатстве». 

Все надежды возродить государство возлагал на царя, власть его – 
божественная и неограниченная. Он призывал царя законодательно закре-
пить положение сословий, их права и обязанности (духовенство, дворян-
ство и купечество). 

Необходимо определить повинности крестьян. Он предлагал оградить 
все сословия, кроме купечества, от занятий торговлей. Купечество должно 
стать единственным промышленным сословием. Призывал оказывать куп-
цам покровительство, обеспечить им выгодные условия для внутренней и 
внешней торговли, установить единообразие торговых пошлин и привлечь 
к наемному труду бродяг и тюремных сидельцев. Для крестьян необходимо 
чётко установить их повинности, пределы барщины, отделить крестьянскую 
землю от помещичьей. 
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Посошков И.Т. предлагал обучать крестьянских детей грамоте, дере-
венскую молодёжь на зимнее время отправлять на работу на фабрики и со-
хранять строгий помещичий контроль над крестьянами. 

Предлагал введение уставной цены на основные виды товаров. 
Он предлагал ввести специальные экзамены, чтобы чиновниками 

были люди образованные и подготовленные. 
В целях искоренения судейского произвола им был предложен проект 

устройства прямого правосудия. Судьи – это государственные чиновники, 
которые получают жалованье из казны. Должность судей нужно предостав-
лять «низкородным» людям: купцам, разночинцам, черносошным крестья-
нам. Дворян же допускать нельзя, так как они взяточники. 

Следует запретить судить по собственному усмотрению. Правосудие 
должно осуществляться по специальной судебной книге, для её создания 
необходимо провести большую кодификационную работу. Для её осуществ-
ления надо пригласить по 2-3 человека разных сословий из каждой губер-
нии. По окончании работы все выборные лица подписывают судебную 
книгу и направляют её на рассмотрение государю.  

Посошков И.Т. создаёт концепцию новой монархии, которая будет 
опираться на богатый народ. Он хотел направить страну на путь торгово-
промышленного развития. 

 
11.3. Политико-правовые взгляды М.М. Щербатова и Я.П. Козельского 

 

Михаил Михайлович Щербатов (1733–1790) – автор эссе «О повре-
ждении нравов в России». 

Критикует абсолютизм, деспотизм, бюрократизм. Является сторонни-
ком ограничения власти монарха. Высмеивает идеи эголитаризма (всеоб-
щего равенства). 

Государство он рассматривает как результат договора народа с прави-
телем, по которому люди уступают свою вольность для общей пользы. 

Единой силой России, которая может дать отпор деспотизму, является 
дворянство. Именно дворяне – благородные люди, которые от природы 
наделены способностью управлять, поэтому их следует наделять законода-
тельной властью.  

«Путешествие в землю Офирскую» – проект-описание идеального 
устройства общества. 

Щербатов предлагает законодательно чётко урегулировать права и 
обязанности всех сословий, общественное устройство должно представлять 
строгую иерархию. На верхушке стоит дворянство, ему принадлежит моно-
полия на государственную власть, и в награду даются имения с крепост-
ными крестьянами. 

Во главе государства – император (первый среди равных), его 
власть ограничена законным собранием, за нарушение законов он подле-
жит наказанию. 



93 

Таким образом, Щербатов считает дворянство привилегированным 

классом, служащим отечеству и государю. Только дворяне имеют право вла-

деть крепостными крестьянами. Крепостничество он рассматривал как благо 

для крестьян, так как в вольном состоянии они предадутся лени и порокам. 

Он отрицательно относится к просвещению народа, которое ведет  

к вольнодумству мятежан. 

Яков Павлович Козельский (1729–1795) – русский просветитель, 

ученый, правовед. Основной его труд – «Философические произведения». 

Основа дальнейшего развития общества – распространение знаний, 

просвещение. Обосновывает проведение необходимых социальных меро-

приятий. 

Предлагал ввести всеобщую обязанность – труд, создать условия для 

предотвращения угнетения одних людей другими. 

Так как его взгляды основываются на теории естественного права  

и общественного договора, назначение государства он видит в достижении 

всеобщего блага. 

Оправдывает право народа на сопротивление угнетению. 

Наилучшая форма правления – республика, в которой установлено все-

общее равенство, обязательный труд, ограничение частной собственности. 

Выделял следующие виды права: божественное, естественное,  

всемирное, гражданское (государственное). 

Законы государства должны соответствовать всем четырем видам 

права. Для характеристики власти он пользуется нравственными методами 

и предлагает в будущем для всего человеческого сообщества равноправие 

всех народов, единственную форму организации человечества, и умерен-

ность во всём. 

 

11.4. Политико-правовые учения А.Н. Радищева 

 

Александр Николаевич Радищев (1749–1802) – писатель, демократ-

просветитель, родоначальник политического радикализма, то есть револю-

ционной смены существующего государственного строя. В 1790 году он вы-

пустил книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», где изложил свои 

взгляды на государство и право. 

Основывался на теории общественного договора и естественного 

права, поэтому был противником самодержавия как политической формы 

правления.  

Лучшая форма правления – демократическая республика. Обосновы-

вает её возможное существование в России историческим примером (Нов-

городская республика). Россию видит как федеративный союз Республик. 

Основой общества будет частная собственность, которую Радищев 

считал естественным правом человека, обеспеченным первоначальным об-

щественным договором. Частная собственность является необходимым 
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стимулом к труду. Однако А.Н. Радищев являлся противником феодальной 

собственности на землю, первым в России он выдвинул принцип: земля 

должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает.  
Государство рассматривал как общественный договор, целью кото-

рого является общее благо граждан. Поддерживает идеи Ж.-Ж. Руссо  
о народном суверенитете – власть принадлежит народу. 

Жёстко порицает деятельность царской власти, церкви, так как они 
являются союзниками угнетения народа. 

Подчеркивает право народа на сопротивление угнетению. 
Крепостное право необходимо отменить, землю передать тем, кто её 

обрабатывает. 
Государство должно в равной степени защищать собственность каж-

дого своего гражданина России. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Татищев, В.Н. Избранные труды / В.Н.Татищев. –Москва: Россий-

ская политическая энциклопедия, 2010. – 486 с.  
2. Радищев, А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву: публици-

стика; поэзия / А.Н. Радищев; сост., коммент., справ.-метод. материалы  
А.А. Архангельского. – М.: АСТ, 2000. – 453 с.  

3. Павленко, Н.И. Идеи абсолютизма в русском законодательстве 
ХVIII в. / Н.И. Павленко // Абсолютизм в России. – М.: Наука, 1964. –  
С. 389–427. 

4. Петров, П.А. Общественно-политические взгляды Прокоповича, 
Татищева, Кантемира / П.А. Петров. – Иркутск: Кн. изд-во, 1959. – 59 с. 

5. Зайченко, А.Б. Политические и правовые взгляды И.Т. Посошкова // 
Политико-правовые идеи и институты в их историческом развитии. – М., 1980. 

6. Зайченко А.Б. Теория просвещенного абсолютизма в трудах Фе-
офана Прокоповича // Из истории развития политико-правовых идей. – 
М., 1974. 

7. Федосов, И.А. Из истории русской общественной мысли  
ХVIII столетия: М.М. Щербатов / И.А. Федосов. – М.: МГУ, 1967. – 260с. 
 

 
12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ГЕРМАНИИ  

В КОНЦЕ XVIII – ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

12.1. Политико-правовые взгляды И. Канта 

 

Иммануил Кант (1724–1804 гг.) – родоначальник классической немец-

кой философии - профессор Кёнигсберского университета. Две идеи, по сло-

вам Канта, интересовали всю его жизнь: «Звездное небо надо мной» и «Мо-

ральный закон – во мне». 
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Теория Канта – теория критического рационализма. Канта называют 

идеологом либерализма. Его политико-юридические взгляды содержатся в 

трудах: «Идеи всеобщей истории с космополитической точки зрения»,  

«К вечному миру», «Метафизические начала учения о праве».  

Взгляды Канта навеяны идеями Просвещения: каждый человек обла-

дает совершенными достоинством, абсолютной ценностью. Человек – это 

субъект нравственного сознания, который в своем поведении должен руко-

водствоваться велениями нравственного Закона – категорического импера-

тива. Закон этот априорен. Он гласит: «Поступай так, чтобы максима твоей 

воли, могла в тоже время быть принципом всеобщего законодательства». 

Законы свободы в отличие от законов природы он называет мораль-

ными, так как они касаются лишь внешних поступков, то они называются 

юридическими законами. Источником нравственных и правовых законов вы-

ступает практический разум или свободная воля людей. Если мораль осно-

вана на внутренних побуждениях человека и осознании им своего долга, то 

право для обеспечения аналогичных поступков использует внешнее принуж-

дение со стороны других индивидов либо государства. Если в сфере морали 

не может быть общеобязательных кодексов, то право предполагает наличие 

публичного законодательства, обеспеченного принудительной силой. 

Рассматривая тесную связь права и морали, Кант характеризует пра-

вовые законы как минимум нравственности. Если в обществе установлено 

право, сообразное нравственным законам, то поведение людей поставлено  

в строго очерченные рамки, так что свободное волеизъявление одного лица 

не противоречит свободе других. Эти отношения не являются полностью 

нравственными, так как индивиды руководствуются не велением долга,  

а совсем иными мотивами – соображением выгоды, страхом наказания и т.д. 

Право обеспечивает лишь внешне благопристойные отношения между 

людьми. В обществе, где господствует только право (без морали), «между 

индивидами сохраняется и полный антагонизм». 

По определению Канта право – это совокупность условий, при кото-

рых произвол одного лица совместим с произволом другого с точки зрения 

всеобщего закона свободы. Такими условиями являются наличие принуди-

тельно осуществляемых законов; гарантированный статус собственности и 

личных прав индивида; равенство членов общества перед законом; разре-

шение споров в судебном порядке. 

В «Метафизике нравов» Кант дает своеобразную трактовку естествен-

ного права. Он пишет, что человеку изначально свойственно одно един-

ственное прирожденное право – свобода нравственного выбора. Из нее вы-

текают такие неотъемлемые качества людей, как равенство, способность де-

литься своими мыслями и т.д. 

Истоки происхождения государства Кант видел в общественном дого-

воре. Заключив общественный договор в целях взаимной выгоды, люди от-

казываются от своей внешней свободы, чтобы приобрести ее снова в 
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качестве членов государства. С возникновением государства возникает 

право. Кант различает следующие виды права: 

1. Естественное право: 

а) частное право – регулирует отношения индивидов, как собствен-

ников; 

б) публичное право – регулирует отношения между людьми, объеди-

ненными в государство; 

2. Положительное право – источником которого является воля законо-

дателя. 

Вслед за Ж. Руссо, И. Кант признает идею народного суверенитета. 

Но делит всех граждан на активных и пассивных (лишенных избирательных 

прав – это женщины и поденщики). 

Выступая за разделение властей Кант, толкует это по-своему. Выде-

ляет три ветви власти:  

– законодательную – верховная власть; 

– исполнительную – власть правителя, подчиненная законодательной; 

– судебную – назначаемую исполнительной властью. 

Субординация и согласие этих властей способны обеспечить и гаран-

тировать благоденствие государства. 

Кант выделял три формы государственного устройства: 

– автократию (абсолютизм); 

– аристократию; 

– демократию. 

Кант противник вооруженного восстания народа против тирании, он 

выступает за легальное сопротивление. Его называют одним из ранних 

идеологов социального реформизма. Кант выступал против захватнических, 

грабительных войн, за соблюдение международных договоров, невмеша-

тельство во внутренние дела государств. 

Канта считают одним из создателей концепции «правового государ-

ства». Под благом государства он понимал состояние наибольшей согласо-

ванности конституции с принципами права. Благо и назначение государ-

ства – в совершенном праве. 

 

12.2. Политико-правовые взгляды Гегеля 

 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831 гг.) – гениальный 

немецкий философ, представитель объективного идеализма, создатель иде-

алистической диалектики. Родился в Штутгарте в семье финансового чинов-

ника. Окончил богословский факультет Тюбингенского университета, отка-

зался от карьеры пастора и углубленно занялся изучением философии.  

Основные его произведения «Феноменология духа», «Наука логики»,  

«Энциклопедия философских наук». Главное произведение по вопросам 

государства и права – «Философия права» (1821 г.). 
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Крылатые выражения: «Все действительное разумно, все разумное – 

действительно», «Наличие противоречия – источник развития, отсутствие 

противоречия – источник застоя».  

Наука о праве – есть часть философии. Политико-правовое учение 

(право, государство, общество) относится к ступени объективного духа и 

представляет собой его объективацию, внешнее выражение. Основная за-

дача философии права – научное познание государства и права, а не указа-

ние на то, какими они должны быть. В отличие от юриспруденции, изучаю-

щей юридические законы, философская наука о государстве и праве при-

звана, по Гегелю, к постижению мыслей, лежащих в основании права. 

Право употребляется в гегелевской философии права в следующих 

значениях: 

– право как свобода («идея права»); 

– право как определенная ступень и форма свободы (особое право) – 

право, выраженное в определенной форме;  

– право как закон (позитивное право) – право выраженное и известное, 

как закон. 

Превращение права в закон путем законодательства придает праву 

форму всеобщности и подлинной определенности.  

Различая право и закон, Гегель стремится исключить их противопо-

ставление. Закон и право – лишь различные определения одного и того же 

понятия права на разных степенях его конкретизации. Содержание права 

может быть искажено в процессе законодательства, не все, данное  

в форме закона есть право, поскольку лишь закономерное в положитель-

ном праве законно и правомерно. Закон – это конкретная форма выраже-

ния права. 

В гегелевском учении тремя ступенями развития понятия права явля-

ются: абстрактное право, мораль и нравственность. Учение об абстрактном 

праве включает в себя проблемы собственности, договора и неправды, уче-

ние о морали – умысел и вину, намерение и благо, добро и совесть, учение 

о нравственности - семью, гражданское общество и государство. 

В отличие от Локка и Монтескье, систему сдержек и противовесов 

он считал ложной, так как это предполагает враждебность и противодей-

ствие властей друг другу. Он считал, что три власти должны осуществлять 

свою деятельность в органическом единстве, при котором все они исходят 

из мощи целого.  

Гегель дает трактовку «гражданского общества» в «Философии права». 

Гражданское общество – это система всесторонней зависимости всех от всех, 

где «пропитание и благо единичного лица и его правовое существование пе-

реплетены с пропитанием, благом и правом всех». Это общество собственни-

ков, где собственность – средство свободы, личной воли индивида. Граждан-

ское общество – это общество, где все взаимно обмениваются друг с другом 

продуктами своего труда с целью удовлетворения потребностей. 
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Вместе с тем Гегель восхваляет правовое государство, как такую  

организацию свободы, в которой механизм насилия и аппарат политиче-

ского господства опосредованы и обузданы правом, функционируют лишь 

в государственно-правовых формах.  
 

12.3. Рудольф Иеринг о государстве и праве 

 

Рудольф фон Иеринг (1818–1892) – германский правовед, считается 

предшественником социологической юриспруденции. Его теория – юрис-

пруденция интересов. Известность Рудольфу Иерингу принесли такие 

труды как «Борьба за право», «Цель в праве», «Дух римского права на раз-

личных ступенях его развития». 

Р. Иеринг считает, что объектом правоведения являются различные 

жизни и интересы людей. Он стремится дать социологическое объяснение гос-

ударству и праву, разрабатывает собственную методологию познания права. 

Р. Иеринг основное значение придаёт анализу эмпирического матери-

ала, конкретных жизненных фактов. Исследуя их в историческом и социаль-

ном измерении, говорит о том, что право подобно организму, ему свой-

ственны все качества природных организмов, в том числе наличие конкрет-

ных целей. Цель является правообразующим фактором. 

Общество – царство целей, и основная его характеристика – не при-

чинность, а целесообразность. Все люди действуют, потому что есть цель  

в будущем. В основе целесообразности лежит интерес, стремление к полу-

чению выгоды, достижение блага. 

У каждого индивида есть свои интересы, отличные от других, и обще-

ство должно их согласовывать. Общество должно стать ареной совместного 

поведения людей, объединённых общими целями. 

По мнению Иеринга, для того чтобы субъект не допустил эксцесса, 

необходимо внешнее принуждение. Для этого и существует государство 

и право. 

Право – это система социальных целей, гарантированных государ-

ством.  

Государство как организация социального принуждения обладает 

специальным аппаратом, характеризуется отношениями власти и подчине-

ния, публичным характером государственной власти, публичным характе-

ром права и суверенностью. 

Иеринг говорит о том, что право есть разумная политика власти, право 

без власти – пустой звук, лишённый всякой реальности, ибо только власть 

проводит в жизнь нормы права. Государство не должно подчиняться зако-

нам, которые оно создаёт, потому что изначально право создаётся для того, 

чтобы ограничить чрезмерные частные притязания, поэтому оно имеет од-

ностороннюю принудительную силу. Такое положение характерно для  

первоначальных и деспотических государств. 
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Для того чтобы обрести прочность и сохранить себя, власть вынуж-
дена подчиняться праву. Только в этом случае государство приобретает 
прочность. Государство должно себя самоограничивать для того, чтобы за-
щитить всеобщий интерес. 

Право в полном смысле слова есть двусторонне обязательная сила 
закона, подчинение государственной власти издаваемым ею законам. 

Как полагает Иеринг, право не всегда выражало интересы общества, 
оно развивалось в борьбе классов и сословий, которые стремились закре-
пить в праве свои интересы. Эта борьба с развитием общества постоянно 
меняет свой характер и ведётся уже не за установление в праве интересов,  
а за обеспечение и поддержание в обществе твёрдого порядка, за претворе-
ние в жизнь действительного права. 

Рудольф Иеринг выделяет: 
– объективное право – совокупность применяемых государством пра-

вовых принципов, законодательный распорядок жизни; 
– субъективное право – конкретное воплощение абстрактного правила 

в конкретном правомочии личности.  
Субъективное право не существует без объективного и наоборот. 
«В моём праве нарушается, попирается право вообще, в нём оно 

утверждается, защищается и восстанавливается». Отсюда – обязанность 
каждого бороться против беззакония и произвола: «Каждый есть прирож-
дённый борец за право интересов общества». 

 
12.4. Политические взгляды Фридриха Ницше 

 

Фридрих Вильгельм Ницше (1844–1900). Его политические и пра-
вовые взгляды освещаются в работах «Так говорил Заратустра», «По ту 
сторону добра и зла», «Воля к власти» и др. 

Основную проблему его произведений составляет соотношение добра 
и зла, морали, права и поиск идеального социального строя. 

По Ницше, человеком во всех его действиях движет воля к власти,  
основной человеческий инстинкт. 

Ницше выделяет 2 вида морали: 
1. мораль господ; 
2. мораль рабов. 
Отличие между ними заключается в том, что рабы ищут, как правило, 

сиюминутного наслаждения, мораль рабов – весьма относительна. Рабы со-
зданы для того, чтобы подчиняться. Этой морали противопоставляется мо-
раль господ. Ницше связывает её с нравственным идеалом, идеалом сверх-
человека, к которому должны стремиться люди. Сверхчеловек будет 
настолько отличаться от людей, что его можно рассматривать как особый 
биологический вид; ему присуща – глубокая индивидуальность, умерен-
ность, власть над своими страстями, разумное планирование жизни. Все эти 
качества он связывает с волей к власти. Здесь он понимает её как искусство 
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жизни, в которой человек учится управлять самим собой. Воля и власть при-
водят к борьбе. Следствие борьбы – возникновение государства – мудрой 
организации защиты индивидов друг от друга. 

Ницше рассматривает государство как абстрактный принцип: 
I. некая необходимость, которая дисциплинирует людей; 
– поддерживает и развивает культуру; 
– даёт нации жизненные силы. 
II. Реализуется принцип строгой иерархии, в которой государствен-

ная власть будет предоставляться людям в силу их выдающихся духовных 
качеств. 

Ницше пропагандирует аристократический кастовый строй. Объяс-
няет деление людей на типы по их биологическим особенностям. 

Ницше выделяет следующие типы людей: 
– гении (обладают высочайшими качествами); 
– исполнители воли гения (их правая рука и лучшие ученики – это 

стражи порядка и права: царь, воины, судьи и др. блюстители закона); 
– прочая масса посредственных людей. 
В то же время, Ницше рассматривает государство как насилие над 

личностью. Если государство не выполняет своих целей и извращает их, оно 
становится смертью народа. Главный признак упадка государства – господ-
ство толпы или массы. Толпа – ничем не примечательные личности, живу-
щие по морали рабов; демократия – это упадок цивилизации. 

Ницше выделяет 2 типа государства: 
– аристократический; 
– демократический (упаднический). 
В соответствии с выделением двух типов государств выделяет два 

типа права. В основе каждого из них лежит стремление к утверждению су-
ществующих основ власти. С одной стороны – право может обеспечить 
естественную иерархию общества и господство благородных творческих 
личностей, с другой – может послужить интересам массы. 

Право есть нечто вторичное, производное от воли к власти, результат 
войны и победы. 

Ницше исследует типы права и государства. Наилучшим видом орга-
низации общества считает Римскую империю. Высоко оценивает импера-
торскую Россию – образец совершенной политики – теория Макиавелли. 

Утверждает, что к началу XX века прошло время мелкой политики. 
Утверждал, что XX век – век борьбы за мировое господство. 

Ницше был убеждённым антисоциалистом. Утверждение социализма 
он допускал в качестве эксперимента.  

 

 

Посмотрите документальный фильм «Гении и злодеи. 

Фридрих Ницше». По какой причине политико-правовые 

взгляды Ф. Ницше трактуются двусмысленно? Какие политико-

правовые идеи Ф. Ницше Вы разделяете, а какие нет? 
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12.5. Историческая школа права (Гуго, Савиньи, Пухта) 
 

Историческая школа права имеет свое начало в Германии конца ХVIII 

века, а в ХIХ веке оказывает существенное влияние на развитие политико-

правовой мысли в Европе. 

Суть этого направления заключается в том, что в основу изучения 

права ставится исторический аспект. 

Густав Гуго (1764–1844 гг.) – основоположник исторической школы 

права. В книге «Учебник естественного права, или Философия положитель-

ного права» Гуго оспаривает основные положения теории естественного 

права. Концепцию общественного договора он отвергает по ряду оснований:  

1) таких договоров никогда не было, так как все государства и учре-

ждения возникали и изменялись другими путями; 

2) общественный договор практически невозможен, так как милли-

оны незнакомых людей не могут вступить в соглашение и договориться; 

3) никакая власть не будет прочной, если обязанность повиновения 

вытекает из общественного договора. 

Видный юрист утверждает, что право – это историческое явление. 

Своим происхождением оно не обязано волеизъявлению законодателя. Оно, 

как и язык, не устанавливается договором, не вводиться по чьему-либо ука-

занию, не дается от бога, а возникает и развивается постепенно и незаметно, 

в силу стихийного образования соответствующих норм общения, добро-

вольно принимаемых людьми.  

Эволюция права совершается произвольно, сама собой, принорав-

ливаясь к потребностям времени, поэтому людям лучше всего не вмеши-

ваться в этот процесс, а держаться проверенных временем порядков  

и обычаев. Право – это, прежде всего, правовые обычаи (исторически сло-

жившиеся правила поведения, влекущие за собой юридические послед-

ствия). Право возникает из потребности решения споров. Это решение 

предоставлено властью. Признак права – принуждение, но право – не 

только установление государства. В статье «Являются ли законы един-

ственными источниками юридических истин», Гуго сравнивает право  

с языком и нравами. Право развивается как правила игры (шахматы, би-

льярд, карты), где на практике часто встречаются ситуации, не предусмот-

ренные поначалу установленными правилами. В процессе игры получа-

ются общие правила. Их авторы – все и никто. Обычаи имеют преимуще-

ство перед законом, так как общеизвестны и привычны. 

Фридрих Карл Савиньи (1779 – 1861 гг.) – виднейший представи-

тель исторической школы.  

Он, как и Гуго, считал становление права в государстве, возникно-

вение и функционирование юридических норм и институтов исторически 

определенным, объективным процессом. Вместе с движением «нацио-

нального духа» стихийно эволюционирует и право. Он сравнивал 
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динамику права с развитием организма из зародыша. Изначально право, 

как зерно, покоилось в почве народного духа, постепенно и плавно рас-

крываясь. На первом этапе своего развития оно выступает в форме обы-

чаев, на втором этапе на основе обычаев создаются правовые нормы, ре-

гулирующие общественные отношения. Законы, искусственно создавае-

мые людьми, бессильны бороться со злом. В лучшем случае они способны 

помочь упорядочению обычного права, которое формируется естественно 

– историческим путем под влиянием происходящих в народном духе не-

объяснимых мутаций. Право не создается законодателем, оно не зависит 

от случая или произвола. Право складывается исторически, как язык 

народа, его нравы и политическое устройство. Оно живет в общем созна-

нии народа не в форме отвлеченных понятий, а живого восприятия юри-

дических институтов. Вначале право существовало в общем сознании как 

«природное право», обособившись оно становится особой наукой в руках 

юристов. Научная обработка права юристами – необходимая предпосылка 

законодательной деятельности.  

Георг Фридрих Пухта (1798 – 1846 гг.) – один из представителей ис-

торической школы. Он убежден, что бесцельно искусственно конструиро-

вать ту или иную правовую систему. Созданная отдельно от самой истории, 

не наполненная народным духом, она не может привиться в обществе.  

Праву свойственна органичность, которая выражается в том, что стадии 

и ритмы развития права совпадают с ходом эволюции народной жизни.  

Все представители исторической школы права отвергают теорию договорного 

происхождения государства, не воспринимают идею разделения властей, не 

признают право народа на вооруженное восстание против тирана, отрицали 

другие передовые идеи того времени. Они переоценивали роль правовых обы-

чаев, которые в конце XVIII – начале XIX веков уже не справлялись с полно-

ценным упорядочением развивающихся общественных отношений.  

Гуго, Савиньи, Пухта впервые обратили внимание на необходимость 

учета культурно-исторических и национальных особенностей в правотвор-

ческом процессе. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гараш, И.И. Ницше / И.И. Гараш. – М.: Наука, 2000. – 270 с. 

2. Гегель, Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель; пер. с нем.  

Б.Г. Столпнера и М.И. Левиной; ред. и сост. Д.А. Керимов, В.С. Нерсесянц; 

авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. – 524 с. 

3. Иеринг, Р. фон. Избранные труды: в 2 т. / Р. фон Иеринг. – СПб: 

Юридический центр Пресс, 2006.  

4. Кант И. Метафизические начала учения о праве / И. Кант; пер.  

Н.М. Соколова, А.А. Столярова // Сочинения: в 8 т. – М.,1994. – Т. 6. – 674 с. 
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5. Нерсесянц, В.С. Философия права Гегеля: диалектика объектив-

ного духа // Философия Гегеля: проблемы диалектики. – М., 1987.  

6. Нерсесянц, В.С. Формирование политико–правового учения  

Гегеля // Из истории политических учений. – М., 1976. 

7. Ницше, Ф. Избранные произведения / Ф. Ницше; пер. с нем.  

К.А. Свасьяна [и др.] – Спб.: Азбука-классика, 2003. – 766. 

8. Новгородцев, П.И. Историческая школа права юристов. СПб., 1999.  

9. Пионтковский, А.А. Учение Гегеля о праве и его уголовно-право-

вая теория. – М., 1993. 

10. Пухта, Г.Ф. Обычное право / Г.Ф. Пухта. – М.: Ф.Н. Плевако,  

1907. – 490 с.  

11. Соловьев Э. Ю., И. Кант: взаимодополнительность морали  

и права. – М., 1992. 

 

 

13. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКТРИНЫ  

В США В ПЕРИОД БОРЬБЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
 

Основными представителями политической и правовой мысли США 

данного периода являются участники освободительного движения северо-

американских колоний, основатели США. 

Томас Джефферсон (1743–1826) – основной автор Декларации неза-

висимости, третий президент США. Он высказывал идеи договорного 

устройства общества и государства, народного суверенитета, равенства всех 

перед законом, равенства граждан в политике. Он резко критиковал капита-

лизм. Идеалом была демократическая республика свободных и равноправ-

ных фермеров. Он поддерживал идеи независимости и самостоятельности 

североамериканских штатов.  

В Декларации независимости были закреплены следующие положения: 

– люди сотворены равными, наделены неотъемлемыми правами  

(на жизнь, свободу, стремление к счастью); 

– правительство создается для охраны естественных прав людей,  

и власть проистекает из согласия народа повиноваться правительству; 

– народ вправе изменить и уничтожить форму правления. 

Джефферсон критиковал Конституцию США 1787 года за систему 

«сдержек и противовесов», а также возможность президенту переизби-

раться неограниченное количество раз. Он резко осуждал рабство. 
 

 

Посмотрите документальный фильм «Сердце, отданное 

людям. Томас Джефферсон». Какую роль играет Декларация не-

зависимости США в истории человечества? Какие политико-

правовые идеи Т.Джефферсона Вы разделяете? 
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Александр Гамильтон (1757–1804). Выражал интересы крупной бур-

жуазии. Выступал за сильную централизованную государственную власть – 

федерацию, которая способна предотвратить демократическое движение 

народа, и за урегулирование конфликта с Великобританией. 

Является последователем теории разделения властей. Считал, что 

наилучшей формой правления является конституционная монархия по 

примеру Великобритании. Если же установится республика, то необхо-

димо наличие сильной власти президента, у которого должны быть очень 

широкие полномочия. Уделяет внимание судебной системе, выступает за 

независимость судей.  

Утверждает, что исполнительная власть в лице президента и прави-

тельства не должна быть ответственна перед Парламентом. Основой ста-

бильности общества является богатое сословие, поэтому нужно ввести вы-

сокий имущественный ценз для наделения граждан избирательным правом. 

Томас Пейн (1737–1809) является наиболее радикальным представи-

телем демократической, политической и правовой идеологии периода 

борьбы за независимость. В 1791 году публикует работу «Права человека», 

в которой защищает демократические права и свободы, провозглашенные 

во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года. 

Утверждает, что война колоний за независимость благородна, так как 

борьба за независимость есть естественное право человека. Источником 

власти в государстве является народ. 

Все гражданские права (свобода слова, равенства, совести и т.д.) 

должны защищаться и гарантироваться государством, так как они есте-

ственны. Только согласно воле народа формируется Правительство и суд, 

обязанностью которых является обеспечение свободы, безопасности и неза-

висимости, а также гарантий справедливости. Идеальным устройством, по 

его мнению, является демократическая светская республика.  

 

Дополнительная литература: 
 

1. Джефферсон, Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния /  

Т. Джефферсон; сост. и общ. ред. А.А. Фурсенко. – Л.: Наука, 1990. – 314 с.  

2. Пейн, Т. Избранные сочинения / Т. Пейн. – М.: Изд-во Акад. наук 

СССР, 1959.  

3. Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона  

и Дж. Джея / пер. с англ; под общ. ред. и с предисл. Н.Н. Яковлева, ком-

мент. О.Л. Степановой. – М.: Издательская группа «Прогресс–Литера», 

1994. – 568 с. 
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14. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ XX ВЕКА 

 

Общая характеристика политической и правовой мысли в XX веке 
 

14.1. Неотомизм Жана Маритена 

 
Современные теории естественного права, в противоположность док-

тринам прошлого, рассматривают человека с точки зрения его социальных 
связей и включают в перечень естественных прав не только неотъемлемые 
права человека, но и широкий перечень социальных, культурных и полити-
ческих прав. Новые естественные правовые теории тесно связаны с доктри-
нами социального государства и плюралистической демократии. 

Естественное право в современных концепциях представляется как 
право с «изменяющимся содержанием» (термин ввёл Рудольф Штаммлер). 
На него влияет истинное правосознание, нравственные и духовные ценно-
сти конкретного общества или народа. Это возрождённое естественное 
право, изучение которого основано на новой методологической базе, в про-
тивовес позитивистским теориям естественного права. 

Одним из направлений естественного права является неотомизм,  
который выводит естественное право из универсального божественного  
порядка. К неотомистам относятся Катрайн, Месснер, Маритен, являющи-
еся последователями взглядов Фомы Аквинского. 

Жан Маритен (1882–1973) развивал персоналистскую концепцию 
естественного права, являлся послом Франции в Ватикане. Свои идеи изло-
жил в трудах: «Интегральный гуманизм», «Права человека и естественный 
закон», «Человек и государство».  

«Философия прав человека» Ж. Маритена стала одним из источников 
Всеобщей декларации прав человека (1948 г.). В своей теории он соединяет 
представления о божественном происхождении государства и права с поло-
жениями современной науки, принципами историзма, культурного развития 
и социальной обусловленности политики. 

Проводит различия между первопричиной общественных институтов 
(основа – воля Бога) и реальной детерминацией происходящих в обществе 
процессов. 

Источником естественного закона является Бог. Он обладает абсолют-
ным суверенитетом над своими созданиями и не несёт перед ними мораль-
ных обязанностей. Естественный закон – это установленные божественным 
разумом абсолютные нормы права и долга. 

Бог есть первый принцип естественного права. Человек имеет есте-
ственные права и способен осознать их в силу своей сопричастности с бо-
жественным разумом. 

Личность обладает абсолютным достоинством. Верующие полнее  
и лучше ощущают всю глубину естественного права. Хранителем является 
католическая церковь.  
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Ж. Маритен предложил классификацию прав человека по их значимо-
сти для нормального человеческого существования.  

Первую группу составили фундаментальные права личности (право  
на жизнь и личную свободу, право частной собственности и др.). 

Вторую группу образуют политические права (их перечень определя-
ется законодательством страны: это право народа устанавливать конститу-
цию государства и определять форму правления, равенство граждан перед 
законом и судом и др.). 

Третья группа включает социальные права человека – права трудяще-
гося (право на труд, право объединения в профсоюзы и др.). 

 

14.2. Нормативистский позитивизм Ганса Кельзена 

 

Ганс Кельзен (1881–1973) занимался общей теорией права, конститу-
ционным правом, международным правом. Г. Кельзен – автор более 600 ра-
бот, среди которых наиболее известна «Чистая теория права» (1934). Эта 
теория – доктрина, из которой устранены все чуждые юридической науке 
элементы. Чистая теория права должна заниматься специфическим (норма-
тивным) содержанием права. Положение исходит из философии неоканти-
анцев, которые разделяли науку о сущем и науку о должном: 

– наука о сущем включает естественные науки, историю, социологию 
и другие науки, которые изучают природу и общественную жизнь с точки 
зрения причинно-следственной связи; 

– науку о должном образуют этика и юриспруденция. Они исследуют 
нормативно обусловленные отношения между людьми, механизмы и спо-
собы социальной регламентации их поведения. 

Нормативисты исследуют право с его внутренней стороны, в его спе-
цифическом нормативном содержании, избегая идеологических оценок. 

Наука о государстве и праве должна быть деидеологизирована, так как 
она должна носить объективный характер. 

Право – совокупность норм, осуществляемых в принудительном по-
рядке, оно возникает раньше государства. 

Ещё в первобытную эпоху общество разрешило использовать людям 
принуждение в одних случаях, запретив его использование в других, а также 
закрепило монополию применения силы. Это правовое сообщество перерас-
тает в государство, где функция принуждения осуществляется централизо-
ванным путём – специально созданными для этого органами. 

Г. Кельзен даёт определение, в котором право является совокупно-
стью государственных правопорядков децентрализованного международ-
ного права. В национальной системе права нормы согласованы друг с дру-
гом и составляют иерархию (ступенчатая концепция права). В соответствии 
с этим внутригосударственное право – замкнутая регулятивная система, где 
каждая норма обладает обязательностью, потому что она соответствует 
норме высокой ступени. 
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Источник единства системы – основная норма. Это некое логическое 

понятие, мысленное допущение, которое даётся нашим сознанием для обос-

нования всего государственного правопорядка в целом. Основная норма 

непосредственно связана с конституцией, принятой в государстве, и может 

быть представлена в виде следующего высказывания: «Должно поступать 

так, как предписывает конституция». 
Г. Кельзен представляет право в виде строгой иерархии норм, в кото-

рой низшие нормы вытекают из высших. 
Высшая ступень – это конституция, которая черпает свою обязатель-

ность непосредственно в основной норме. 
Следующая ступень в иерархии норм – законы и общие нормы.  

Они устанавливаются в указах, распоряжениях или обычаях. 
Низшая ступень – это индивидуальные нормы. Это судебные и адми-

нистративные нормы для решения дел. 
Законность всей иерархии норм основывается на легитимности дей-

ствующего Правительства. 
Применение права есть и создание права. 
Государство как организация принуждения идентична правопорядку. 

Любое государство, в том числе авторитарное, есть государственный право-
порядок, и является правовым.  

Основными элементами государства, по Г. Кельзену, являются насе-
ление, территория и государственная власть. 

Г. Кельзен подразделял государства на демократические и недемокра-
тические. Демократия по своей сути предполагает уважение чужих интере-
сов, а также защиту прав меньшинств. Принцип – дух свободы; свобода вы-
бора, мнений, взглядов и убеждений; принцип терпимости и свобода науки. 

Г. Кельзен выдвинул проект установления мирового правопорядка, 
который будет базироваться на добровольном подчинении суверенных гос-
ударств органам международной юрисдикции. 

 
14.3. Социологическая юриспруденция Роско Паунда 

 

Зарождается в конце XΙX в. на основе философии прагматизма.  
Роско Паунд (1870–1964) – американский правовед, являлся одним из ве-
дущих теоретиков школы «социологической юриспруденции». 

Свои идеи изложил в следующих работах: «Юриспруденция» (1959), 
«Идеальный элемент в праве», «Социальный контроль посредством права». 

Право рассматривается как форма социального контроля, наряду с ре-
лигией и моралью. При изучении его необходимо изучать сами обществен-
ные отношения, поэтому юристу для правильного применения права нужно 
ориентироваться в смежных дисциплинах, таких как социология, эконо-
мика, этика, политология. 

Основная цель права – разрешение конфликтов в индустриальном  
обществе. 
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Исходя из того, что право – социальный регулятор, право в современ-

ной юридической науке используется в трех смыслах: 

1. Право – это правовой порядок, то есть совокупность регулируе-

мых общественных отношений. 

2. Право – это официальные источники, которые используются  

судами и административными органами для принятия решений по конкрет-

ному делу. 

3. Право – сам судебный и административный процесс. 

Если свести эти определения воедино, то право можно понимать как 

«высокоспециализированную форму социального контроля, осуществляе-

мого на основе властных предписаний в рамках судебного и администра-

тивного процесса». 

Изучая право, необходимо обращать внимание на его цели. Право 

должно быть целесообразным, так как оно связывает социальные идеалы  

с интересами и субъективными устремлениями участников общественных 

отношений. 

Право – средство реализации социально значимых целей. 

Назначение права состоит в улаживании социальных конфликтов  

и достижении цивилизованных отношений между людьми. Деятельность  

по установлению правового порядка – это «социальная инженерия». 

Р. Паунд выступает за расширение полномочий судей при разрешении 

определенных споров. Однако принцип свободного усмотрения судей недо-

пустим в делах, касающихся вопросов собственности и имущественных 

споров. 

 

14.4. Американская реалистическая школа права  

(Карл Ллевеллин, Фрэнк) 

 

Родоначальником правового реализма был американский юрист, один 

из разработчиков Единого торгового Кодекса США Карл Ллевеллин 

(1893–1962). 

В 1930 году им были опубликованы лекции «Куст ежевики» и работа 

«Судебные решения и материалы по делам о купле-продаже», где были 

сформулированы положения доктрины правового реализма. 

Основной вопрос – соотношение предписаний и правоприменитель-

ной практики. Для проникновения в природу права недостаточно лишь ис-

следовать правовые нормы, законы и процедуры. Главное, выявить, каким 

образом право воздействует на поведение людей. Для этого нужно устано-

вить связь между нормой права и тем, какими должны быть нормы, форму-

лируемые в законодательном акте или судебном постановлении. Костяк 

правовой системы образует практика. 
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В условиях современного общества, считал Ллевеллин, на первый 

план выдвигаются вопросы о том, «как, насколько и в каком направлении 

расходятся между собой принятая норма и практика вынесения решений». 

Право, по К. Ллевеллину, это то, что фактически делается судами  

и государственными чиновниками в сфере правоприменения.  

К. Ллевеллин отрицает нормативную природу права, так как норма-

тивность чужда действующему праву. Любую попытку приписать правоот-

ношениям нормативный характер он считал искусственной конструкцией. 

Он противопоставлял норму права изменчивости реальной жизни.  

Судья при разрешении конфликта опирается на собственную интуи-

цию. Затем судья делает умозаключения; потом может дать ссылки на ста-

тьи законов и прецедентов. 

К. Ллевеллин приходит к отрицанию принципа законности. 

Не менее важную роль в создании реалистической теории права сыг-

рал другой американской адвокат, правовед Джером Фрэнк (1889–1957), 

который написал работу «Право и современное сознание». 

Право – совокупность индивидуальных властных предписаний, при-

нимаемых компетентными органами для разрешения конкретных дел. 

Действительное право нельзя установить на основе закона или выве-

сти из какой-либо другой нормы. Общие положения не решают конкретных 

случаев. Никто не может знать «реальное» право до тех пор, пока не после-

дует само решение, вытекающее из данного дела и конкретной ситуации. 

Действительность права обеспечивается не юридической формой, а его при-

менением к конкретному делу. Правовые нормы, по его мнению, не дей-

ствуют сами по себе. Нормы права содержат определенные ориентиры по-

литики государства, но они не порождают у индивида субъективных прав 

до тех пор, пока не будут применены в решении по конкретному делу. 

Фрэнк отрицал нормативный характер права. 

Норма права – это фикция, иллюзия, она не в состоянии охватить ре-

альную жизненную ситуацию, поэтому всякий раз суд заново создает право, 

не связывая себя законом или прежним решением. 

Судья решает дело на основе интуиции, эмоциональных побуждений, 

чувств, симпатии и антипатии, различных биологических импульсов, пред-

рассудков, настроения и других иррациональных подсознательных факто-

ров. Ссылка на норму – это дань мифологическим пережиткам о праве как 

стабильной нормативной системе, и делается она уже после того, как реше-

ние созрело в сознании судьи. 

 

14.5. Теория элит 

 

Одним из основателей элитологии является итальянский социолог 

Вильфредо Парето (1848–1923). Он изложил свою концепцию в трехтом-

ном «Трактате по общей социологии» (1916). 
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Общество можно разделить на два слоя или страты: высшую страту 

управляющих или правящих и низшую страту управляемых. 

Элита сходна с аристократией (или властью лучших), или с мерито-

кратией (властью достойных). 

Выделяет два подвида элиты: 

1. элита львов; 

2. элита лис. 

Таким образом, усложняется привычное деление классов, и в высшем 

слое также проводится разделение на правящую и неправящую элиту. 

Правящая элита – это те, кто прямо или косвенно влияют на прави-

тельственную политику. Возникновение элиты связывают с психическими 

особенностями человека, с наличием у него неких иррациональных остатков 

(инстинктов). Инстинкты людьми не осознаются и тщательно скрываются 

под различными предлогами: общего блага, социального интереса и т.д.  

В конечном итоге, любая элита успокаивается, морально разлагается и те-

ряет власть. На смену приходит новая элита, при этом старая не уступает 

свои позиции, и смена власти происходит путём переворота, что в целом для 

общества полезно. 

Гаэтано Моска (1858–1941) – выдающийся итальянский политолог, 

один из основателей элитологии, профессор Туринского и Римского универ-

ситетов. Главная заслуга Моски – вычленение элиты как специального объ-

екта исследования, анализ ее структуры, законов функционирования, при-

хода к власти, причин вырождения и упадка, смены ее контрэлитой.  

Считал, что любое общество подразделяется на правящее меньшин-

ство – «политический класс» (элиту) и подвластное ему большинство. Пра-

вящий класс осуществляет все политические функции, монополизируя 

власть и пользуясь всеми её преимуществами. Большинство населения реа-

лизует его волю и обеспечивает его материально. Правящий класс отличает 

материальное и моральное превосходство над управляемым большинством. 

Для различных обществ характерно преобладание либо аристократической 

тенденции, заключающейся в стремлении его членов передать свои приви-

легии по наследству, либо демократической, в соответствии с которой про-

исходит обновление состава правящего класса. 

Опасность для элит – стремление превратиться в наследственную, за-

крытую, обособленную группу, что неминуемо ведёт к её вырождению  

и замене в результате конфликта с контрэлитой, к социально-политическим 

изменениям.  

Качества, которыми должны обладать представители элиты,  

по мнению Гаэтано Моска: 

1. способность к управлению людьми; 

2. организаторская способность; 

3. преимущество, выделяющее этот класс по отношению к другим 

классам – моральное, материальное и интеллектуальное превосходство. 
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Согласно теории Г. Моска во всех человеческих обществах, достиг-

ших определённого уровня развития культуры, политическое руководство, 

которое включает административное, военное, религиозное и моральное 

управление, осуществляется постоянно особым организованным меньшин-

ством, политическим классом.  

 

14.6. Теория бюрократии Макса Вебера 

 

Немецкий социолог Макс Вебер (1864–1920) рассматривал бюрокра-

тию как особенность не только Западных обществ. Египет периода Нового 

царства, Китайская империя, Римская католическая церковь, европейские 

государства – все они имели свою бюрократию. 

Современная бюрократия является рациональной и наиболее эффектив-

ной системой государственной организации, поскольку основана на строгом 

разделении обязанностей, профессионализме и дисциплине. Бюрократия – 

«власть конторских служащих». По Веберу, бюрократия базируется на стро-

гих правилах поведения (законом регулируемых и контролируемых). 

Для идеального типа бюрократии характерны: 

1. существование особых служб, строго определённых в законах  

и правилах; 

2. защита прав и интересов служащих, их статуса (несменяемость  

судей, гарантированное продвижение по службе и пенсия за выслугу лет  

у чиновников и т.п.); 

3. чёткая иерархия выполнения исполнительных и распорядительных 

функций; 

4. подбор кадров на конкурсной основе; 

5. полное отделение выполняемых функций от личностных качеств, 

так как чиновник не может быть собственником своей должности; 

6. оплата труда работников в соответствии с рангом; 

7. разделение труда, обусловленное правилами и законами; 

М. Вебер выделяет типологию власти, то есть концепцию идеальных 

типов власти: 

– патриархальная (власть главы рода, племени); 

– харизматическая. Харизматическое лидерство отличается тем, что 

правителя наделяют некими качествами. Особенно типична такая власть для 

стран с культом личности. 

– рационально-легитимная. Несущая конструкция – профессиональ-

ная бюрократия. 

По Веберу, бюрократия базируется на строгих, рациональных прави-

лах поведения (законом регулируемых и контролируемых). 

В будущем М. Вебер прогнозировал тотальную бюрократизацию об-

щей и государственной деятельности, поэтому на смену капитализму при-

дёт не социализм, а полностью бюрократизированное общество.  
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14.7. Политические и правовые идеи солидаризма  

и институционализма 
 

Концепция солидаризма была сформулирована Леоном Дюги (1859–
1928), французским юристом, специализировавшемся на публичном праве. 

Он говорил, что главным в обществе является солидарность, поэтому 
классовая борьба является неэффективной. 

Каждый класс играет в обществе свою конкретную роль и выполняет 
особую миссию солидарности. Именно сотрудничество классов поможет 
преодолеть теневые стороны капитализма. 

Факт наличия социальной солидарности осознаётся капиталистиче-
ским индивидуумом и порождает норму социальной солидарности как ос-
нову солидарности. 

Юридические нормы возникают в обществе спонтанно. Задача зако-
нодателя – уловить норму и зафиксировать её. 

Для того чтобы прийти к солидарности, необходимо, чтобы частная 
собственность действовала в общественных интересах и понималась как со-
циальная обязанность. Собственник действует не столько в своих интере-
сах, сколько в интересах общества. Задача государства – следить за этим. 
Государство – союз синдикатов, который объединяет людей по профессио-
нальным интересам. 

Теорию институционализма наиболее успешно разрабатывал фран-
цузский правовед, декан факультета Тулузского университета Морис Ориу 
(1856–1929).  

Согласно М. Ориу общество есть совокупность множества социаль-
ных институтов, таких как партии, корпорации, профсоюзы, церкви и т.д. 
Социальные механизмы представляют собой организации, или институты, 
включающие в себя людей, а также идею, идеал, принцип. 

Изначально тот или иной круг лиц образуют организацию, институ-
том она становится тогда, когда входящие в круг индивиды проникаются 
сознанием своего единства. 

В каждом институте создаётся норма. Любая социальная норма, кото-
рая получила признание в институте и реализовала себя, выступает как 
норма права. 

Право – есть действующий порядок отношений или корпоративный 
правопорядок. 

Государство реализует идеи покровительства гражданского общества 
нации, защиты частной собственности как сферы свободы индивидов. 

М. Ориу выделял два типа институтов: 
1. корпоративные (торговые общества, ассоциации, государство, 

профсоюзы, церковь);  
2. вещные (правовые нормы).  
Государство должно обеспечивать достижение социального и эко-

номического равновесия, направлять и контролировать экономическую 
жизнь общества.  
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14.8. Политическая доктрина национал-социализма (фашизма) 

 

Фашизм или национал-социализм (лат. fasio; итал. fascismo, fascio - 

пучок, связка, объединение), является типом общественного и государ-

ственного устройства, противоположный конституционно-плюралистиче-

ской демократии.  

Фашизм рассматривается как идеология, теория и практика право-

экстремистского политического движения, характерными чертами кото-

рого выступают воинственный антидемократизм, антимарксизм, антисе-

митизм, расизм и идеи расового превосходства, шовинизм, мистический 

вождизм, культ тоталитарного государства и социального насилия, кон-

цепция нации как вечной и высшей реальности, основанной на общности 

крови, готовность к борьбе за порабощение «низших» народов и рас, 

оправдание геноцида последних. 

Фашизм не возник совершенно неожиданно. Возникновение фашизма 

в 20-е годы в Европе является следствием глубокого кризиса, наступившего 

после первой мировой войны: потрясений, связанных с распадом ряда стран 

и образованием новых национальных государств, цепи революций, из кото-

рых большевистская революция 1917 года оказала самое глубокое влияние 

на послевоенную эпоху.  

Фашизм исторически неразрывен с Б. Муссолини. 

Италия стала страной, в которой фашистский режим уста-

новился раньше всего. После первой мировой войны 

страну охватили глубокие общественные потрясения, ко-

торые и завершились в 1922 году приходом к власти фа-

шизма в его резко тоталитарной форме. Именно в Италии 

для борьбы с преступностью и коммунистами впервые стали создаваться 

специальные отряды. Муссолини и его сторонники стали называть себя 

фашистами.  

Итальянский фашизм всегда был связан с идеей войны. Муссолини 

безусловно понимал, что без союза с восстанавливающейся Германией ему 

не создать империю. Сближение между этими двумя странами постепенно 

вылилось в военно-политический союз этих государств. 

В 1933 году фашизм в форме национал-социализма пришел к власти 

в Германии и сразу же начался процесс тоталитаризации и унификации 

всей жизни страны. Расизм был возведен в ранг государственной политики. 

После первой мировой войны Германия потеряла около 13% своей терри-

тории, ее армия была сильно сокращена, все вооружение, включая военно-

морской флот, было конфисковано. Немцы психологически были подав-

лены и тяжело переживали национальное унижение страны. Историки по-

лагают, что именно условия Версальского договора стали фундаментом 

для возникновения фашизма в Германии.  
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Не стоит также забывать, что фашизм в Германии не победил бы, если 

бы не мощная финансовая поддержка со стороны крупного капитала.  

В помощи нацистам был «уличен» даже Генри Форд.  

Идеология и практика фашизма приобретали все большую популяр-

ность среди буржуазных кругов Европы и Америки. Почитатели Муссолини 

и Гитлера появились и во Франции, и в Норвегии, и в Бразилии, и в США. 

Симпатии к фашизму испытывали представители многих традиционных 

правых партий, в том числе и в Испании. Разгром в 1945 г. Германии и её 

союзников силами антигитлеровской коалиции нанес тяжелый удар по фа-

шизму. Однако в некоторых странах, прежде всего в Испании, Португалии, 

в послевоенные годы продолжали существовать диктаторские фашистские 

режимы. Социальные и политические процессы, породившие фашизм и пре-

вратившие его на определённом историческом этапе в весьма влиятельную 

силу, продолжают происходить и в современном нам обществе. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Макаренко, В.П. Концепция власти в политической социологии 

М. Вебера / В.П. Макаренко // Сов. гос-во и право. – 1985. – № 5. –  

С. 111– 116.  

2. Парето, В. Компендиум по общей социологии / В. Парето; пер.  

с итал. А.А. Зотова; Гос. ун-т Высш. шк. экономики. – М.: ГУ ВШЭ,  

2007. – 511 с.  

3. Пиголкин, А.С. Критика «социологического» учения Р. Паунда  

о праве / А.С. Пиголкин // Сов. гос-во и право. – 1960. – № 9. – С. 43–53. 

4. Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин; 

общ. ред., сост. и предисл., с. 5–24, А.Ю. Согомонова. – М.: Политиздат, 1992. 

5. Чистое учение о праве Ганса Кельзена: сборник переводов / пер. 

С.В. Лезова; редкол.: В.Н. Кудрявцев, Н.Н. Разумович (отв. ред.). –  

М.: Издво ИНИОН РАН, 1988. – 195 с. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  
 

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ  

УЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

1. Предмет, методология, содержание и периодизация истории  

политических и правовых учений 
 

1. Предмет ИППУ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Место ИППУ в системе правовых дисциплин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Методология ИППУ 
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4. Значение ИППУ в формировании политической и правовой культуры 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Периодизация ИППУ 

 

Подходы к периодизации ИППУ 

  

Древний мир  

(Античный мир) 

   

Средние века    

Возрождение  

и Реформация 

   

Новое время     

Новейшее время    

 

2. Политические и правовые идеи в государствах Древнего Востока 
 

1. Особенности политических и правовых учений Древнего Востока  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________  
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2. Заполните таблицу 

 

Политическая и правовая мысль Древнего Китая 

Течение (направление) Представители Труды и произведения 

 

Конфуцианство 

 

 

Конфуций  

 

 

 

 

Легизм 

 

 

  

 

 

Даосизм 

 

  

 

Моизм 

 

  

 

3. Конфуций о праве и государстве. Являются ли актуальными в современ-

ном мире политико-правовые идеи Конфуция? 

 

1) Управляйте народом  

с достоинством, и люди бу-

дут почтительны. Относи-

тесь к народу по-доброму, и 

люди будут трудиться с 

усердием. Возвышайте доб-

родетельных и наставляйте 

неученых, и люди будут доверять вам. 

 

2)   
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4. Заполните таблицу  

 

Политическая и правовая мысль Древней Индии 

Направление,  

исторический период 

Источник политической и правовой мысли 

 

 

Брахманизм  

(вторая половина 

II тыс. до н.э. –  

сер. I тыс. до н.э.) 

Ригведы (сборник гимнов); Упанишады (поуче-

ния, которые содержали религиозные нормы); 

Дхармашастры (религиозные нравственные 

предписания); 

«Законы Ману» 

 

Буддизм  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сиддхартха Гаутама (Будда) о праве и государстве. Подумайте об акту-

альности политико-правовых идей Будды в современном мире.  

 

1) Не доверяйте тому, что 
вы слышали; не доверяйте 
ничему, если это является 
слухом или мнением боль-
шинства; не доверяйте, 
если это является лишь  
записью высказывания  
какого-то старого мудреца; не доверяйте 
догадкам; не доверяйте тому, что вы счита-
ете правдой, к чему вы привыкли; не дове-

ряйте одному голому авторитету ваших учителей и старейшин. После 
наблюдения и анализа, когда он согласуется с рассудком и способ-
ствует благу и пользе одного и каждого, тогда принимайте это и жи-
вите согласно ему. 
 
2)   
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6. Заполните таблицу 

 

Политическая и правовая мысль Древнего Египта  

Памятник полити-

ческой и правовой 

мысли 

Автор Основные положения 

«Поучение  

Птахотепа» 
 

 

 

 

 

 

«Поучение  

Гераклеопольского 

царя своему сыну» 

 

 

 

 

 

 

 

Поучения  

Аменемопе» 
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7. Какие политико-правовые идеи Древнего Египта видятся Вам сегодня  

актуальными? 

___  

  

  

  

  

  

 

3. Политические и правовые учения Древней Греции 
 

1. Особенности политических и правовых учений Древней Греции  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Во второй половине V в. до н.э. формируется школа софистов, как обще-

ственное движение. Софистами называли   

  

  

  

  

  

 

Представителями школы софистов являются   

  

  

  

  

 

Основные политико-правовые идеи софистов   

_  
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3. Посмотрите фильм о гении Древнего мира – Сократе (470/469 г. до н.э. – 

399 г. до н.э.). Каким образом дошли до наших дней политико-правовые 

идеи Сократа?   

  

  

 

 

Рассмотрите идеи Сократа  

о власти, праве и государстве. 

Являются ли актуальными  

в современном мире политико-

правовые идеи Сократа?  

 

1) Мудрый советник лучше  

любого богатства. 

 

2)   

  

  

  

  

  

 

3)   

  

  

  

  

  

  

 

4. Политико-правовые идеи Платона (_______________________________) 

о власти, праве и государстве изложены в трудах 

  

  

  

 

Какие идеи Платона являются актуальными  

сегодня?  

 

1) Заниматься своим делом и не вмешиваться  

в чужие – это и есть справедливость. 
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2)   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Политико-правовые идеи Аристотеля (____________________________) 

о власти, праве и государстве изложены в трудах   

  

  

 

Какие идеи Аристотеля являются актуальными сегодня?  

 

1) Все кто размышлял об искусстве управления 

людьми, убеждены, что судьбы империй зависят 

от воспитания молодежи. 

 

2)   

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Период упадка древнегреческих государств (_________________ до н.э.) 

охарактеризован политико-правовыми идеями   

  

  

  

 

Особенности политико-правовых учений этого периода: 
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4. Политические и правовые учения в Древнем Риме 
 

1. Особенности политических и правовых учений Древнего Рима 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Назовите наиболее ярких представителей древнеримской политико- 

правовой мысли и их труды. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Цицерон (__________________________  

до н.э.) о власти, праве и государстве. Являются 

ли актуальными в современном мире политико-

правовые идеи Цицерона?  

 

1) Знание законов заключается не в том, чтобы 

помнить их слова, а в том, чтобы постигать  

их смысл 

 

2)   
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4. Назовите источники права, выделенные древнеримскими юристами? 
 

1)___________________________________________________; 
 

2)___________________________________________________; 
 

3)___________________________________________________; 
 

4)___________________________________________________; 
 

5)___________________________________________________; 
 

6)___________________________________________________. 
 

5. Назовите известных древнеримских юристов, сборники суждений  

которых выступали в качестве источников права. 

  

  

  

 

6. Какие юридические формулы были выведены древнеримскими юристами? 

 

Древнеримские юридические формулы 

 

Lex postarior derogat legi priori 

 

 

Закон последующий отменяет закон 

предыдущий 

 

 

Lex speciales derogat lex 

generales 

 

 

 

Pacta sunt servanda 

 

 

 

 

7. Древнеримская классификация права  

 

 

 

 

 

 

 

 

Право 
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8. Перечислите основные достижения древнеримской политико-право-

вой мысли. 

1)_______________________________________________________________

________________________________________________________________; 

2)_______________________________________________________________

________________________________________________________________; 

3)_______________________________________________________________

________________________________________________________________; 

4)_______________________________________________________________

________________________________________________________________; 

5)_______________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

5. Ветхозаветная и раннехристианская политико-правовая мысль 

 

1. Особенности Ветхозаветной поли-

тико-правовой мысли 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Источники и нормы Синайского законодательства. 

Сравните нормы Синайского законодательства и совре-

менные правовые нормы: найдите аналоги норм Синай-

ского законодательства в действующем законодательстве 

Республики Беларусь. Заполните таблицу. 
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 Нормы Синайского  

законодательства 

Нормы законодательства 

Республики Беларусь 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4  

 

 

 

5  

 

 

 

6  

 

 

 

7  

 

 

 

8  

 

 

 

9  

 

 

 

10  

 

 

 

 

3. Особенности раннехристианской политико-правовой мысли 
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4. Назовите представителей раннехристианской политико-правовой мысли 

и их труды 

_  

  

  

  

  

  
 

5. Изучите произведение мыслителя раннехристианского периода.  

Приведите 5 цитат о власти, праве и государстве 
 

Мыслитель раннехристианского периода:   

_____________________________________ (__________________). 
 

Название произведения:   

 

1)   

  

  

  

  

2)   

  

  

  

  

3)   

  

  

  

 

6. Заметной вехой в развитии политико-

правовой мысли и идеологии христиан-

ской церкви было учение епископа Авре-

лия Августина (_________________ н.э.), 

названного ______________________.  

Политико-правовые идеи Аврелия Авгу-

стина отражены в его трудах: 
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Цитаты Аврелия Августина о власти, праве и государстве 

 

1)   

  

  

  

  

2)   

  

  

  

  

  

 

МОДУЛЬ 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ  

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМАЦИИ 

 

6. Политико-правовая мысль в исламе (VII–XIV века) 
 

1. Особенности политико-правовой мысли Арабского Востока 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

2. Политико-правовая мысль Арабского Востока зарождается в эпоху  

пророка ___________________ (______________). 

 

3. Арабский халифат –   

  

  

  

 

4.Назовите источники мусульманского права:   
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5. Шариат –   

  

  

  

  

 

6. Назовите представителей политико-правовой мысли Арабского Востока 

и годы их жизни   

  

  

  

  

 

7. Политико-правовое учение Ибн Хальдуна (_______________________) 

изложено в  . 

 

Политико-правовые идеи Ибн Хальдуна о власти, праве и государстве. 

 

1) При отсутствии справедливости совершается 

уничтожение человеческого рода, и, следова-

тельно, несправедливость должна быть запре-

щена 

 

2)   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7. Политические и правовые воззрения в Западной Европе  

в эпоху Средневековья, Возрождения и Реформации 

 

1. Особенности западноевропейской политико-правовой мысли в эпоху 

Средневековья   
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2. Перечислите средневековые еретические общественно-политические 

движения 

  

  

  

 

В чем заключались политико-правовые идеи средневековых ересей? 

  

  

  

  

  

  

 

3. Идеологом католицизма стал _____________________________________ 

(___________________), политико-правовые идеи которого изложены в   

  

  

  

 

4. Цитаты Фомы Аквинского о власти, праве  

и государстве. 

 

1) Если же не к общему благу многих, но к соб-

ственному благу правителя устремлено правление, 

будет правление несправедливо и извращено. 

 

2)   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Наиболее ярко протест против притязаний католической церкви на свет-

скую власть нашел в учении _______________________ (ок. 1280–1343)  

и его произведении «_______________________________». 

 

Автор различает два вида законов:   
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6. Особенности западноевропейской политико-правовой мысли в эпоху Воз-

рождения и Реформации 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

 

7. Политико-правовые идеи Никколо Макиавелли (_________________)  

отражены в трудах  

  

 

  

  

 

Н. Макиавелли о власти, государстве и праве 

 

1) Что лучше: чтобы государя любили или 

чтобы его боялись. Говорят, что лучше всего, 

когда боятся и любят одновременно; однако 

любовь плохо уживается со страхом, поэтому 

если уж приходится выбирать, то надежнее 

выбрать страх. 

 

2)   
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8. У истоков Реформации стоял __________________ 

(____________________) 

 

9. Политико-правовые идеи Мартина Лютера 

 

1) Юрист, если он только юрист – жалкая вещь!  

 

2)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10. Сторонником и идеологом французского абсолю-

тизма был Жан Боден (___________), выдвинувший 

идею о ________________________________________ 

 

Его политические и правовые идеи изложены в трудах 

  

  

  

  

  

 

Ж. Боден выделил 5 признаков суверенитета: 

1) ______________________________________________________________; 

2) ______________________________________________________________; 

3) ______________________________________________________________; 

4) ______________________________________________________________; 

5) ______________________________________________________________. 

 

11. Видными представителями социалистического направления в XV– 

XVII веках выступали __________________(___________) и _____________  

___________ (___________).  
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12. Политико-правовые идеи Томаса Мора  

изложены в произведении  

  

  

 

Цитаты Т. Мора о власти, праве и государстве. 

 

1) Как только заведутся в судах эти два бед-

ствия: пристрастие и корыстолюбие, они тотчас 

нарушают всякую справедливость – крепчай-

ший нерв государства. 

 

2)   

  

  

  

  

  

  

  

 

13. Политико-правовые идеи Томмазо Кампа-

нелла изложены в произведении  

  

  

 

Цитаты Т. Кампанелла о власти, праве  

и государстве. 

 

1) Всего у них изобилие, потому что всякий 

стремится быть первым в работе, которая и не-

велика, и плодотворна, а сами они очень  

способны. 

2)   
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8. Политические и правовые учения в Голландии и Англии  

в XVII веке (период ранних антифеодальных революций) 

 

1. Особенности политических и правовых учений в Голландии и Англии  

в период ранних антифеодальных революций 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Идеологическим базисом антифеодальных движений в Голландии  

и Англии было _________________________. 

 

3. Первым теоретиком школы естественного 

права был _______________________ 

(___________), изложивший свои политико- 

правовые идеи в произведении 

«_____________________________________». 

 

Цитаты ________________________________  

о власти, праве и государстве.  

 

1) Сила не составляет права, хотя и служит 

средством его охранения и осуществления 

 

2)   
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4. Английским теоретиком естественного права 

был ___________________________________ 

(___________), изложивший свои политико-

правовые идеи в   

  

  

  

 

Цитаты _________________________________ 

о власти, праве и государстве.  

 

1) Пока люди живут без общей власти, держа-

щей всех их в страхе, они находятся в том  

состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех 

против всех. 

 

2)   

  

  

  

  

  

  

 

5. Голландским теоретиком естественного права 

был ______________________ (___________), 

изложивший свои политико-правовые идеи в   

  

  

 

Цитаты ___________________________________ 

о власти, праве и государстве. 

 

1) Ничто нельзя произнести столь точно, чтобы 

оно не было ложно истолковано. 

 

2)   
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6. Английским философом и политическим 

мыслителем, который подвел итоги «Славной 

революции» был _________________________ 

(___________________) изложивший свои  

политико-правовые идеи в произведениях  

____  

  

 

Цитаты_________________________________ 

о власти, праве и государстве. 

 

1) Правосудие не допускает расправы, где бы его не вершили. Ибо, вступая 

в общество, человек подчиняется не законам природы, но человеческим, 

цель которых процветание человечества в целом 

 

2)   

  

  

  

  

  

  

  

 

9. Политическая и правовая мысль Киевской Руси  

и Московского государства 

 

1. Общая характеристика политических и правовых учений Киевской Руси 

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Концепция Русской земли –   
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3. Концепцию богоизбранности князя дополняла идея о   

________________________________________, согласно которой одной  

из функций князя является   

  

  

 

4. Феодосием Печерским в его обращении к князю Изяславу Ярославовичу 

в 1069 г. («Слово Феодосия, игумена Печерского о вере крестьянской и вере 

латынской») фактически изложена программа поведения русского князя  

в обществе. Опишите ее.  

  

  

  

  

  

 

5. Охарактеризуйте политико-правовые идеи, изложенные в произведении 

митрополита Иллариона «Слово о Законе и Благодати» 

 

  

  

  

  

  

 

6. Знаковой фигурой в истории русской поли-

тико-правовой мысли, воплотившей образ иде-

ального князя, стал   

(_______________), сформулировавший свои 

идеи в произведении «___________________». 

 

Цитаты _________________________________ 

о власти, праве и государстве. 

 

1) Ни правого, ни виновного не убивайте и не по-

велевайте убить его. Если и будет повинен 

смерти, то не губите никакой христианской души 

 

2)   
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7. Общая характеристика политических и правовых Московского государства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8. Опишите суть политической концепция «Москва-Третий Рим» 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

9. В рамках русской православной церкви во второй половине XV века- 

начале XVI века оформилось идеологическое течение «________________», 

суть которого заключалось в   

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

Представителями этого течения были: ________________________________ 

(__________________),______________________________(_____________)

__________________________________________(_____________________)  
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Политико-правовые идеи Максима Грека: 

 

1) Более всего делают славным и долговре-

менным православное земное царство три 

добродетели: правда, то есть справедливость 

суда, который не смотрит на лицо судящихся 

и не берет подкупа; второе- целомудрие,  

то есть чистота жизни и обуздывание есте-

ственных движений богоугодным воздержа-

нием; и третье- кротость к подчиненным, рас-

творенная царской грозностью, для их ис-

правления, а не для погубления. Царь, направ-

ляющий жизнь свою по этим трем добродете-

лям, есть воистину православный царь- оду-

шевленный образ Самого Небесного Царя.  

2)   

  

  

  

  

  

  

 

10. Иосифляне –   

  

  

  

 

11. Иосиф Волоцкий (___________) являлся представителем идеологиче-

ского течения ____________________________, деятелем и идеологом рус-

ской православной церкви XV–XVI века. Изложил свои политико-правовые 

идеи в произведении «___________________________________________». 

 

Политико-правовые идеи И. Волоцкого:  
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12. Талантливым писателем и политическим мыслителем стал Московский 

государь, взошедший на престол в 1533 году   

Политико-правовые идеи _________________________________________ 

отражены в   

  

 

1) Хочешь легко победить страну – начни кор-

мить её своей пищей 

 

2)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

13. Сподвижником русского царя до 1564 года, влиятельным воеводой был 

__________________________ (____________).  

 

Его литературное наследие включает:  

  

  

  

  

 

Политико-правовые идеи   

  

 

1)   

  

  

  

  

  

2)   
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МОДУЛЬ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ  

НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

10. Политические и правовые учения европейского Просвещения.  

Политические и правовые учения в Западной Европе  

во второй половине XIX века 

 

1.Общая характеристика политико-правовой мысли эпохи европейского 

Просвещения  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Виднейшим мыслителем французского просвещения был Франсуа Мари 

Аруэ (____________________), вошедший в историю политической и пра-

вовой мысли под именем ______________________. 
 

Политико-правовые идеи   

изложены   

  

  

  

  

 

1) Свобода состоит в том, чтобы зависеть 

только от законов. 

 

2)   

  

  

  

  

 

3. Выдающимся юристом, политическим мыслителем, философом, ярким 

представителем французского просвещения был _______________________ 

(_______________). 

Политико-правовые идеи   

изложены в   
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Основным произведением ________________ 

является «_____________________________» 

(1748 г.) 

 

Цитаты ________________________________ 

о власти, праве и государстве: 

 

1) Не следует законами достигать того, что 

можно достигнуть улучшением нравов. 

 

2)   

  

  

  

  

  

  

 

4.Автором известного произведения «Общественный договор» является 

_____________________________ (____________).  

 

Политико-правовые идеи __________________ 

о власти, праве и государстве:  

 

1) Законодательная власть – сердце государ-

ства, власть исполнительная – его мозг 

 

2)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Просветительское движение в Германии в области государственно-пра-

вовой теории включало два направления: _______________________  

и ___________________________. 

К ______________________ направлению принадлежали   
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К более радикальному – ______________________ –   

  

 

6. Ярким представителем итальянского просвещения является 

______________________________ (1738–1794), ставший родоначальником 

классической школы в науке уголовного права. Автор знаменитого труда 

«____________________________________» __________________________ 

 

Политико-правовые идеи   

  

 

1) Счастливы те немногие нации, которые, не 

дожидаясь, пока неспешный ход человеческой 

истории и связанные с ним перемены в отноше-

ниях людей повлекут за собой постепенный по-

ворот от зла, дошедшего до крайнего предела, 

к добру, сами ускорили этот поворот, насаждая 

хорошие законы. 

 

2)   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7.Общая характеристика европейской политико-правовой мысли второй  

половины XIX века. 

________________________________________________________________  

  

  

  

  

 

8. Европейская политико-правовая мысль второй половины XIX века пред-

ставлена трудами   
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9. Английский философ и социолог 

________________________ (1820-1903), автор 

произведений   

  

  

  , 

рассматривал общество как   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Цитаты о власти, праве и государстве 

 

1) Каждый человек волен делать то, что желает, если не нарушает при этом 

равную свободу любого другого человека. 

 

2)   

  

  

  

  

  

 

11. Политические и правовые учения в России во второй половине 

XVII – первой половине X IX века.  

Русская политико-правовая мысль второй половины XIX века. 
 

1.Общая характеристика политико-правовой мысли в России во второй  

половине XVII–XVIII веках  

  

  

  

  

  

_  
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2. Политико-правовые идеи Петра I 

(______________________) изложены в   

  

  

  

  

  

  

  

 

Цитаты Петра I о власти, праве и государстве 

 

1) Надлежит законы и указы писать явно, чтоб 

их не перетолковать. Правды в людях мало, 

 а коварства много. Под них такие же подкопы чинят, как и под фортецию. 

 

2)   

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Церковным и государственным деятелем 

первой трети XVIII в., соратником Петра I  

в деле преобразования системы управления 

церковью, идеологом петровских реформ был 

__________________________ (_________).  

Его политико-правовые идеи нашли отражение  

в его трудах   
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4. Родоначальником русской исторической 

науки, видным государственным деятелем, ав-

тором весомого труда «История Российская  

с самых древнейших времен» был 

_________________________ (_____________). 

Общая характеристика политико-правовых 

идей   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Особое место в истории русской политико-правовой мысли второй поло-

вины XVIII в. занимает Александр Николаевич Радищев (1749–1802) реши-

тельно выступивший против   

  

  

  

  

  

  

 

Политико-правовые идеи А.Н. Радищева изло-

жены в   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Цитаты А.Н. Радищева о власти, праве и государстве 

 

1) О, законы! Премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге!  
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2)   

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Общая характеристика политико-правовой мысли в России в первой  

половине XIX века 

________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

 

7. Талантливым мыслителем и государствен-

ным деятелем первой половины XIX в. стал 

граф Михаил Михайлович Сперанский. Поли-

тико-правовые идеи Сперанского М.М. 

(______________) изложены в   

  

  

  

  

  

 

Общая характеристика политических и правовых идей М.М. Сперанского: 

  

  

  

  

  

  

 

8. В 1816 году было создано первое декабристское общество под названием 

«______________________________________________________________». 

Его цель –   
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Политико-правовые идеи декабристов отражены в трудах   

  

  

  

  

 

9. Политико-правовые идеи П.Я. Чаадаева (_________________________) 

изложены в   

  

  

  

  

 

Цитаты П.Я. Чаадаева о власти, праве и государстве: 

 

1) Про нас можно сказать, что мы составляем 

как бы исключение среди народов. Мы принад-

лежим к тем из них, которые как бы не входят 

составной частью в человечество, а суще-

ствуют лишь для того, чтобы преподать вели-

кий урок миру. 

2)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10. К концу 30-х годов XIX века возникло два идейных направления 

__________________________ и ____________________________________. 

____________________________ видели в странах Западной Европы осу-

ществление идей закона, справедливости и порядка. Представители этого 

направления:   

  

  

___________________________ исследовали особенности русской и славян-

ской жизни, которых нет у других народов.  
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Главной особенностью России, отличающей ее от Запада   

называли   

  

 

11.Общая характеристика политико-правовой мысли в России во второй по-

ловине XIX века.  

  

  

  

  

 

12. Представителями политической и правовой идеологии «русского социа-

лизма» являлись   

  

  

  

 

13. Основные положения теории «русского со-

циализма» разработаны  

_________________________ (1812–1870 гг.). 

Политико-правовые идеи __________________ 

нашли отражение в трудах   

  

  

  

 

Цитаты _________________________________ 

о власти, праве и государстве 

 

1) Быть человеком в человеческом обществе 

вовсе не тяжкая обязанность, а простое развитие внутренней потребности; 

никто не говорит, что на пчеле лежит священный долг делать мед, она его 

делает, потому что она- пчела. 

 

2)   
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14. Пропагандистом идей «русского социа-

лизма» был русский философ-утопист, револю-

ционер-демократ, ученый и писатель, литера-

турный критик 

________________________________________ 

(1828–1889 гг.). 

 

Политико-правовые идеи __________________ 

нашли отражение в трудах   

 

 

  

  

 

Цитаты __________________________ о власти, праве и государстве  

 

1) Всякий, достигший какой-нибудь умственной самостоятельности, имеет 

политические убеждения... 

 

2)   

  

  

  

  

  

  

 

15. Представителем либерального движения был профессор московского 

университета _______________________________________ (1828-1904 гг.). 

 

Политико-правовые идеи ___________________ 

нашли отражение в фундаментальных трудах  

  

  

  

 

Цитаты _________________________________ 

о власти, праве и государстве 

 

1) Наш лозунг был и остается один и тот же: 

мирное сосуществование с другими правитель-

ствами, каковы бы они ни были. 
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2)   

  

  

  

  

  

  

  

 

16. Представителями социологической концепции права и государства в 

России во второй половине XIX являлись   

  

  

 

Политико-правовые идеи социологической концепции права и государства 

1)   

  

  

  

  

2)   

  

  

  

  

 

17. Представителями религиозно-нравственной концепции права являлись 

________________________________________________________________  

  

 

Политико-правовые идеи религиозно-нравственной концепции государства 

и права 

1)   

  

  

  

  

2)   
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12. Политические и правовые учения в Германии  

в конце XVIII – начале XIX века.  

Немецкая политико-правовая мысль второй половины XIX века 

 
1.Общая характеристика политико-правовой мысли в Германии в конце 
XVIII-начале XIX века 
  
  
  
  
  
 
2. Родоначальником классической немецкой 
философии и основоположником одного  
из крупнейших направлений в современной 
теории права был профессор Кенигсберг-
ского университета Иммануил Кант 
(_______________________). 
 
Политико-правовые идеи И. Канта изложены в 
трудах 
  
  
 
Цитаты И. Канта о власти, праве и государстве 
 
1) Относись к человеку всегда как к цели и никогда – как к средству. 
 
2)   
  
  
  

 

3. Политико-правовые идеи Георга Вильгельма 

Фридриха Гегеля (______________) изложены 

в трудах   

  

  

 

Цитаты Г. Гегеля о власти, праве и государстве 

 

1) История учит лишь тому, что она никогда  

ничему не научила народы 
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2)   

  

  

  

  

  

 

4. Общая характеристика немецкой политико-правовой мысли второй поло-

вины XIX века 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Господствующим направлением европейской юриспруденции во второй 

половине XIX века был ____________________________________________, 

обоснованный в книге немецкого юриста __________________________ 

«______________________________________________________» (1892 г.).  

 

Немецкий юрист ________________________ 

(1818-1892 гг.) в стремился дать социологиче-

ское обоснование юриспруденции. Его трудами 

являются   

  

  

  

 

Цитаты _________________________________ 

о власти, праве и государстве. 

 

1) Защита права есть обязанность перед обще-

ством. Кто защищает свое право, тот защищает 

право вообще. 
 

2)   
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6. В 40-х годах XIX века возникает ______________________________, цен-

тральной идеей которого является материалистическое понимание истории.  

 

Основоположниками _______________________ являются ______________ 

______________ (1818–1883 гг.) и ________________________ (1820–1895). 

 

Политические и правовые идеи _____________________ изложены в трудах  

  

  

 

Цитаты _________________________________ 

о власти, праве и государстве.  

 

1) Моральную силу невозможно создать пара-

графами закона. 

 

2)   

  

  

  

  

  

  

  

 

Политические и правовые идеи _____________________ изложены в трудах

  

  

 

Цитаты _________________________________ 

о власти, праве и государстве.  

 

1) Есть два способа разложить нацию: наказы-

вать невиновных и не наказывать виновных 

 

2)   
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7. Ярким представителем немецкой политико-правовой мысли является 

Фридрих Вильгельм Ницше (_________________). 

 

Политико-правовые идеи Ф. Ницше  

изложены в трудах   

  

  

___________________________________ 

 

Цитаты Ф. Ницше о власти, праве и гос-

ударстве.  

 

1) Везде, где находил я живое, находил я и волю к власти 

 

2)   

  

  

  

  

  

 

13. Политические и правовые учения в США  

в период борьбы за независимость 

 

1.Общая характеристика политико-правовой мысли в США в период 

борьбы за независимость 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Наиболее значимыми представителями  

демократических сил, которые внесли решаю-

щий вклад в победу в Войне за независимость 

США являются   

и   
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3. Политико-правовые взгляды   

(1743–1826 гг.) изложены в   

 

  

 

Цитаты ________________________ о власти, праве и государстве 

 

1) Ничто так не способствует процветанию, могуществу и счастью нации, 

как образование 

 

2)   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Политико-правовые взгляды _____________ 

(1737–1809 гг.) изложены в трудах   

  

  

  

  

 

Цитаты _________________________________ 

о власти, праве и государстве 

 

 

1) Предоставь всем другим людям те же права, которых ты добиваешься  

для себя, – вот мое учение. 

 

2)   
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14. Политические и правовые идеи XX века 

 

1.Общая характеристика политико-правовой мысли в XX веке  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Перечислите основные политические и правовые течения XX века 

  

  

  

 

3. Направлениями юридического позитивизма являются  

  

  

  

 

4. Сущность классического юридического позитивизма заключается  

  

  

  

 

Представителем классического юридического позитивизма является 

________________________________ (__________), политико-правовые 

идеи которого изложены в трудах:   

  

 

5. Сущность чистой теории права заключается в   
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Представителем чистой теории права является _______________________ 

(__________), политико-правовые идеи которого изложены в трудах   

  

 

6. Аналитическая юриспруденция как политико-правовое течение зарожда-

ется в _____________________________________________________ и пред-

ставляет собой реализацию третьей волны позитивизма, называемой  

  

Представители аналитической юриспруденции:   

  

  

 

7. Одно из основных направлений правоведения XX века – социологическая 

юриспруденция, сущность которого заключается в   

  

  

  

 

Огромную роль в развитии европейской социо-

логической юриспруденции сыграл австрий-

ский правовед Евгений Эрлих (____________), 

политические и правовые идеи которого изло-

жены в   

  

  

  

«Живое право»   

  

  

  

 

8. Основоположником теории солидаризма, как разновидности 

_________________ направления, является Леон Дюги (___________) – 

французский социолог и теоретик права, конституционалист, декан юриди-

ческого факультета университета Бордо.  

 

9. В начале XX века социологическая юриспруденция нашла сторонников в 

России:   

  

  

  

  

   



159 

10. Начало новому научному направлению 

________________________________________ 

положило опубликование крупного научного 

исследования Льва Петражицкого 

(________________) 

«_____________________________________». 

Л. Петражицким право исследуется как 

  

  

  

 

Общая характеристика политико-правовых 

идей Л. Петражицкого   
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Практикум  
 

1. Составьте сравнительную таблицу по теме «Сходство и различие 
политико-правовых концепций Платона и Аристотеля» по следующим кри-
териям: сущность и происхождение государств, учение о формах правления, 
собственность, земля, закон, справедливость, рабство, равенство. 

2. Составьте сравнительную таблицу по теме «Сходство и различие 
политико-правовых концепций Аристотеля и Цицерона» по следующим 
критериям: сущность и происхождение государства, семья справедливость, 
учение о рамках правления, идеальное государства, закон. 

3. Согласно чьей концепции власть императора («сына неба») упо-
добляется власти отца, а отношения правящих и подданных – семейным  
отношениям, где младшие зависят от старших? 

4. В чем смысл политической этики Конфуция?  
5. Как вы понимаете следующее изречение Лаоцзы: «Небесное дао 

напоминает натягивание лука. Когда понижается его верхняя часть, подни-
мается нижняя. Оно отнимает лишнее и отдает отнятое тому, кто в нем нуж-
дается. Небесное дао отнимает у богатых и отдает бедным то, что у них  
отнято. Человеческое же дао наоборот. Оно отнимает у бедных и отдает  
богатым то, что отнято».  

6. Как вы понимаете принцип недеяния в даосизме?  
7. Кто в поэмах Гомера («Илиада», «Одиссея») выступает в качестве 

верховного заступника всеобщей справедливости (дике), сурово карающий 
тех, кто творит насилие и неправый суд? 

8. Что означает слово «софистика»? 
9. Проведите сравнительный анализ государственно-правовых 

взглядов Конфуция и Аристотеля (заполните и проанализируйте таблицу) 
 

 Конфуций Аристотель 

Причины происхождения государства    

Назначение государства   

Наилучшая форма правления   

Назначение права   

Источники права    
 

10. Сравните правовые взгляды софистов. На становление каких  
правовых школ они могли оказать влияние? 

 

Группа Софисты Правовые взгляды 

1 Протагор «Законы – изобретений славных древних законода-
телей» 
«…преступающего законы государство наказывает» 
«…справедливое или несправедливое происходит  
не их природы, а из права» 

Горгий Писаные законы – «стражи справедливости» 
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2 Гиппий  «Закон же – тиран над людьми – принуждает  

ко многому, что противно природе» 

«…а разве можно … придавать серьезное значение 

законам и повиновению, когда сами творцы их часто 

отменяют и переделывают» 

Антифонт  «По природе мы все рождены подобными, и вар-

вары, и эллины» 

«…многое из справедливого законно враждебно 

настроено по адресу природы. Ведь законы изданы 

для глаз, чтобы смотрели, куда должно, и не смот-

рели, куда не должно. И для уст, чтобы говорили 

должное и не говорили не должного. И для рук, 

чтобы делали должное и не делали недолжного.  

И для разума, чтобы стремился к должному и избе-

гал недолжного» 

Алкидам  «Природа никого не создала рабом» 

Ликофрон «…по правде же, неблагородные и благородные друг 

от друга не отличаются» 

3 Калликл  «Законы как раз и устанавливают слабосильные,  

а их большинство. Ради себя и собственной выгоды 

устанавливают они законы» 

Фрасимах «Устанавливает же законы всякая власть в свою 

пользу: демократия – демократические законы, ти-

рания – тиранические, так же и в остальных случаях. 

Установив законы, объявляют их справедливыми для 

подвластных – это и есть как раз то, что полезно 

властям, а преступающего их карают как наруши-

теля законов и справедливости… во всех государ-

ствах справедливостью считается одно и то же,  

а именно то, что пригодно существующей власти»  

 

11. Заполните таблицу 

 

«Испорченные» формы правления по Платону 

Форма прав-

ления 

Основные характеристики 

Тимократия  

 

 Правление немногих богатых и, как следствие, вражда бо-

гачей и бедняков 

Демократия  

 

 Власть одного, худшего, окруженного толпой негодяев 
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12. Дополните важнейшие характеристики идеального государства  
по Аристотелю: 

1) полития – государство, основой которого является …; 
2) власть принадлежит ….; 
3) преобладает …….собственность на……… размеров, хотя есть  

и государственная собственность на …..; 
4) …………количество граждан: необходимо, чтобы граждане 

………… 
13. Проанализируйте следующие высказывания Аристотеля: «…боль-

шинство людей повинуется скорее необходимости, чем рассудку, и страху 
перед наказанием боле, чем чести»  

«Человек, живущий вне закона и права, - наихудший из всех» 
«Государство – сообщество равных людей для достижения воз-

можно лучшей жизни» 
14. Выделите признаки государства из определения, данного Марком 

Туллием Цицероном: «…государство (res publica) есть достояние народа 
(res popoli), а народ – не любое соединение людей, собранных вместе каким 
бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собой 
согласием в вопросах права (juris consensus) и общностью интересов 
(utilitatis consensus)». 

15. Проанализируйте утверждение Цицерона: «Первое правило спра-
ведливости состоит в том, чтобы никто никому не вредил, если только не 
будет спровоцирован на это несправедливостью, а затем, чтобы все поль-
зовались общей собственностью как общей, а частной как своей». Прове-
дите параллели с современным национальным законодательством. 

16. Закончите приведенные утверждения: 
1) Цицерон предложил …. понимание государства 
2) Римские юристы продемонстрировали возможность аксиологиче-

ского подхода к праву, определив право как….. 
3) Римские юристы предложили новую классификацию права, разде-

лив его на … и ….. 
4) Труды римских юристов Гая, Ульпиана и отрывки из сочинений  

38 римских юристов вошли в состав ……..……. 
17. Проанализируйте высказывания Г. Гроция. Как вы считаете, какие 

идеи теории Г. Гроция следуют из данных воззрений мыслителя? 
1) Я был свидетелем такого безобразия на войне между христианами, 

котороепозорно даже для варваров, а именно: сплошь и рядом берутся за 
оружие по ничтожным поводам, а то и вовсе безо всякого повода, а раз начав 
войну, не соблюдают даже ожеских, не говоря уже о человеческих, законов, 
как если бы в силу общего закона разнузданное неистовство вступило  
на путь всевозможных злодеяний” 

2) “Право собственности в том виде, в котором оно сущетвует в насто-
ящее время, установлено волей человеа и, однако же, раз оно установлено, то 
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в силу естественного права преступно похищение против воли чужой соб-
ственности” 

3) “Но подобно тому, как законы любого государства преследуют его 
особую пользу, так точо известные права могли возникнуть в силу взаимного 
соглашения как между госудасртвами, так и между большинством из них.  
И оказывается даже, что подобного рода права возникли в интересах не каждго 
сообщества людей в отдельности, а в интересах обширной совокупности всех 
таких обществ. Это и есть право, которое называется правом народов,  
поскольку это название мы отличает от естественного права” 

18. Проанализируйте выделенные Т. Гоббсом три естественных  
закона. Какое значение они имеют в современном отечественном законода-
тельстве? 

“Следует искать мира и следовать ему” 
“В случае согласия на то других людей должно согласиться отказаться 

от права на все вещи в той мере, в какой это необходимо в интересах мира  
и самозащиты, и довольствоваться такой степенью свободы по отношению  
к другим людям, какую он допустил бы у других людей по отношению к себе” 

“Люди должны выполнять заключенные ими соглашения, без чего 
соглашения не имеют никакого значения” 

19. Проанализируйте следующие высказывания Т. Гоббса: 
1) «Человек ведь является не только физическим телом, он представ-

ляет собой также часть государства, иными словами, часть политического 
тела. И по этой причине его следует рассматривать равным образом как че-
ловека и как гражданина» 

2) «Элементы, из которых образуется какая-либо вещь, лучше всего 
служат также и для ее познания. Подобно тому, как в часах или в каком-либо 
другом менее сложном механизме, нельзя узнать, каково назначение каждой 
части и каждого колеса, если их предварительно не разберут и если не будут 
наблюдать в отдельности вещество, форму и движение частей. – подобно 
этому и в исследовании права, государства и обязанностей граждан следует 
не разрушать государство, но рассматривать его как бы разложенным на ча-
сти, то есть нужно понять, какова природа человека, насколько она склонна 
или не склонна к образованию государства и как должны соединяться люди, 
если они намерены вступить в соседство друг с другом»; 

3) «…положение человека никогда не может быть без того или другого 
неудобства… и величайшего стеснения, которые может иногда испытывать 
народ при той или иной форме правления, едва чувствительны по сравнению 
с теми бедствиями и ужасающими несчастьями, которые являются спутни-
ками гражданской войны, или с тем разнузданным состоянием бузвластия, ко-
гда люди не подчиняются законам и не признают над собой никакой принуди-
тельной власти, удерживающих их от грабежей и актов мести»; 

4) «…если сохранить такое всеобщее право на сопротивление, то бу-
дет уже не государство, но беспорядочная толпа, как у циклопов»; 

5) «…государство, разделенное в самом себе, не может сохраниться» 
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20. Заполните схему. Отметьте виды власти, дейтствующие временно, 

и осуществляемые на постоянной основе 

 

Виды власти по Джону Локку 

 

 

21. Проанализируйте высказывания Дж. Локка: 

1) «…люди вступают в соглашение с другими людьми об объедине-

нии в сообщество для того, чтобы удобно, мирно совместн6о жить, спо-

койно пользуясь своей собственностью и находясь в большей безопасности, 

чем кто-либо, не являющийся членом общества»; 

2) «Власть общества или созданного людьми законодательного ор-

гана никогда не может простираться далее, нежели это необходимо для об-

щего блага; эта власть обязана сохранять собственность каждого, не допус-

кая тех трех неудобств, о которых говорилось выше и которые делали есте-

ственное состояние столь небезопасным и ненадежным» 

3) «…поскольку законодательная власть является законодательной 

в обществе лишь потому, что она обладает правом создавать законы для 

всех частей и для каждого члена общества, предписывая им правила по-

ведения и давая силу для наказания, когда они нарушены, поскольку за-

конодательная власть по необходимости должна быть верховной и все 

остальные власти в лице каких-либо членов или частей общества проис-

текают из нее и подчинены ей»; 

4) «Преступать пределы власти не имеет права ни высокопоставлен-

ное, ни низшее должностное лицо; это в равной степени непростительно как 

королю, так и констеблю»; 

5) «…ни для одного человека, находящегося в гражданском обще-

стве, не может быть сделано исключение из законов этого общества». 

22. Проведите сравнительную характеристику теорий происхождения 

государства Т. Гоббса и Дж. Локка. 

23. Дайте определения трем философским основаниям государ-

ственно-правового учения Бенедикта Спинозы: 

– пантеизм – …………..; 

– материализм – ……………..; 

– рационализм – ……………... 

24. Проанализируйте высказывания Б. Спинозы: 

1) «Каждый поступился, заключив общественный договор, только 

правом действовать по собственному решению, а не правом рассуждать  

и судить о чем-либо»; 
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2) «…чем менее дают людям свободы суждения, тем более уклоня-
ются от состояния наиболее естественного и, следовательно, тем насиль-
ственнее господствуют»; 

3) «В демократическом государстве менее должно бояться нелепо-
стей, ибо почти невозможно, чтобы большинство собрания сошлось на од-
ной нелепости»; 

4) «…ни одно общество не может существовать без власти и силы, а, 
следовательно, без законов, умеряющих и сдерживающих страсти и необуз-
данные порывы людей»; 

5) «…ясно, что причин и естественных основ государства следует ис-
кать не в указаниях разума, но выводить из общей природы… людей». 

25. Проанализируйте высказывания Вольтера.  
1) «Право, основанное на нетерпимости, - дикое и нелепое; это право 

тигров, но даже еще страшнее. Ибо тигры рвут свою жертву на куски только 
для того, чтобы ее съесть, а мы истребляем друг друга согласно параграфу»; 

2) «…все люди рождаются равными»; «…каждый человек в глубине 
души имеет право верить, что он полностью равен другим людям»; 

3) «Свобода состоит в том, чтобы подчиняться только законам»; 
4) «Атеист бедный и свирепый, верящий в безнаказанность, будет ду-

рак, если не убьет вас, чтобы присвоить ваши деньги. Чернь остается ордой 
разбойников»; 

5) «Число тайных преступлений будет бесконечным, если не будет 
веры в карающего Бога». 

26. Заполните таблицу.Факторы, влияющие на содержание позитив-
ных законов (по Ш.Л. Монтескьё) 

 

Моральные факторы   
 

Физические факторы 
 

 

 

27. Проанализируйте высказывания Ш.Л. Монтескье: 
1) «…законы являются частными и точно определенными установле-

ниями законодателя, а нравы и обычаи – установлениями народа в целом. от-
сюда следует, что тот, кто желает изменить нравы и обычаи, не должен изме-
нять их посредством законов; это показалось бы слишком тираническим; 
лучше изменить их посредством внедрения иных нравов и иных обычаев»; 

2) «В государствах, где вопросы о войне не решаются на общем сове-
щании, где закон лишен всяких средств к прекращению и предупреждению 
войн, религия устанавливает периоды мира и перемирий, чтобы дать народу 
возможность заниматься теми работами, без которых государство не может 
существовать, каковы посев и тому подобные работы»; 

3) «Разложение каждого правления почти всегда начинается  

с разложения принципов»; 
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4) «…право развода может быть предоставлено только самим лицам, 

которые испытывают на себе неудобство брака и которые знают время,  

когда им лучше всего освободиться от этого неудобства»; 

5) «Свобода политическая заключается в нашей безопасности или,  

по крайней мере, в нашей уверенности, что мы в безопасности»; 

6) «Законы, допускающие гибель человека на основании показаний 

одного только свидетеля, пагубны для свободы. Разум требует двух сви-

детелей, потому что свидетель, который утверждает, и обвиняемый, кото-

рый отрицает, уравновешивают друг друга, и нужно третье лицо для  

решения дела»; 

7) «Подушный налог более свойствен рабству, налог на товары – сво-

боде, потому что он не столь непосредственно затрагивает личность нало-

гоплательщика». 

28. Проведите характеристику теории разделения властей  

в государстве по Ш.Л. Монтескье и ее влияния на современные государства. 

29. Охарактеризуйте этапы становления общественного неравенства 

по Ж.Ж. Руссо. 

30. Проанализируйте идеи Ж.Ж. Руссо:  

1) «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это 

моё!» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы томе поверить, был 

подлинным основателем гражданского общества. Ото стольких преступле-

ний, войн, убийств, от стольких несчастий и ужасов избавил бы род людской 

тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: 

«Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что 

плоды земли – для всех, а сама она – ничья!»; 

2) «…противно естественному порядку вещей, чтобы большое число 

людей управляло, а малое было управляемым»; 

3) «Подобно тому, как природа наделяет каждого человека неогра-

ниченной властью над всеми членами его тела, общественное соглашение 

дает политическому организму неограниченную власть над всеми его чле-

нами, и вот эта власть, направляемая общей волей, носит, как я сказал, 

имя суверенитета»; 

4) «Все, чем гражданин может служить государству, он должен сде-

лать тотчас же, как только суверен этого потребует, но суверен, со свое сто-

роны, не может налагать на подданных узы, бесполезные для общины; он не 

может даже желать этого, ибо как в силу закона разума, так и в силу закона 

естественного ничто не совершается без причины». 

31. Чем отличается идея народного суверенитета, обоснованная  

Ж.Ж. Руссо, от идеи народного суверенитета Марсилия Падуанского,  

а также от идеи государственного суверенитета Ж. Бодена? 

32. Дайте сравнительную характеристику политико-правовых взгля-

дов Ф. Прокоповича и В.Н. Татищева. В чем отличия в их обосновании необ-

ходимости монархической формы правления для России? 
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33. Дайте сравнительную хараетеристику политико-правовых воззре-

ний Ж.Ж. Руссо и А.Н. Радищева. 

34.Охарактеризуйте сильные и слабые стороны тоеории естествен-

ного права и общественного договора и представлений исторической школы 

права о происхождении государства и права. 

35. Заполните таблицу 

 

Формы выражения абстрактного права по Г. Гегелю 

 

Форма выражения  

абстрактного права 

Определение Характеристики 

Собственность  

 

  

Договор 

 

  

Нарушение права: 

– неправда непреднаме-

ренная, гражданская) 

– обман 

– преступление 

  

 

36. Охарактеризуйте структуру гражданского общества по Г. Гегелю. 

37. Дайте сравнительную характеристику понимания государства  

Г. Гегелем и И. Кантом. 

38.Заполните таблицу 

 

Основные направления политической мысли в Западной Европе  

в 1-й пол. XIX века 

 

Название 

направления 

Социаль-

ная  

основа 

Отношение к 

частной соб-

ственности 

Наилучшая 

форма  

правления 

Отношение к 

естественному 

праву 

Консерва-

тизм  

    

Либерализм      

Социализм     

Анархизм     

 

39. Какие идеи М.М. Сперанского повлияли на проведение реформ  

в Российской империи в XIX в.? 

40. Какие классификации форм государства содержались в произведе-

ниях Платона, Аристотеля, Полибия, Макиавелли, Бодена, Гоббса, Спи-

нозы, Татищева, Монтескье, Руссо, И. Канта? Сравните эти классификации. 
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Воспроизводятся ли эти классификации в современной теории государства? 

Если да, какие именно? 

41. Какие существовали критерии деления форм государства на 

«правильные» и «неправильные» в концепциях Платона, Аристотеля,  

Полибия, Монтескье? В чем особенности взглядов Мора, Кампанеллы   

на ту же проблему? 

42. Каковы доводы Бодена и Гоббса против деления форм правления 

на «правильные» и «неправильные»? Убедительны ли эти доводы? 

43. Кто из политических мыслителей выдвинул идею «смешанной 

формы правления»? О соединении каких форм правления писали Платон  

и Аристотель? В чем заключается, по Платону, различие основных форм 

правления? Каким образом взгляды Аристотеля на основные формы прав-

ления связаны с его представлением о классовой структуре общества? 

44. Кто из политических мыслителей был сторонником идеи «смешан-

ной республики»? В чем суть этой идеи? Каковы особенности взглядов на 

устройство «смешанной республики» Полибия, Цицерона, Макиавелли, 

Мора, Кампанеллы? Какие доводы против понятия смешанной формы прав-

ления выдвинул Боден? Можно ли рассматривать современное представи-

тельное государство как «смешанную республику» и, если да, то, в каком из 

институтов государственного права выражен каждый из ее элементов? 

45. Когда возникла теория естественного права? Перечислите ее глав-

ных представителей. В чем состоит качественное отличие теории естествен-

ного права XVII и последующих веков от суждений о «праве природы», 

«естественном праве» некоторых античных и средневековых мыслителей? 

46. Назовите первых представителей теории естественного права  

в России. Какие противоречия имелись в теории Татищева? Каковы при-

чины возрождения теории естественного права в наше время? Почему акту-

альность этой теории резко возросла после Второй мировой войны? 

47. Кем впервые выдвинута и обоснована идея естественных прав че-

ловека? Какие Вам известны политико-правовые доктрины, включающие  

и обосновывающие эту идею? Объясните, как соотносятся права человека  

и права гражданина. 

48. Совместима ли идея естественных прав человека с историческим 

материализмом? Какие политико-правовые доктрины содержали критику 

теории прав человека, проистекающих из природы? Назовите статью совре-

менной Конституции нашего государства, в которой выражена идея есте-

ственных прав человека (т.е. прав, принадлежащих человеку по природе) 

49. Перечислите (в хронологическом порядке) известных Вам пред-

ставителей теории разделения властей. В чём ошибочность суждения о том, 

что эта теория возникла еще в Древнем мире или в средние века? Почему 

Руссо нельзя относить к сторонникам теории разделения властей? 

50. В чем своеобразие взглядов Гегеля на разделение властей? Можно 

ли считать представителем теории разделения властей Сперанского? 
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51. Какие политические мыслители теоретически обосновывали раз-
личия между правом и моралью? Какое значение это различие имело в по-
литико-правовых концепциях И. Канта? Можно ли относить к числу мыс-
лителей, проводивших различие между правом и моралью, Макиавелли? 
Если нет, то почему? 

52. Какие мыслители доказывали зависимость государства и его форм 
от экономики и классовой структуры общества? Что нового в исследование 
этой проблемы внесли Маркс и Энгельс? 

53. Какие идеи о связи государства и права с экономикой общества, 
содержащиеся в произведениях Аристотеля, Руссо и других мыслителей ак-
туальны в наше время и заслуживают осуществления либо критики? 

54. Насколько обоснованно распространенное представление о Пла-
тоне как идеологе тоталитаризма? Какая разница между основными идеями 
произведений Платона «Государство» и «Законы»? Чем авторитаризм отли-
чается от тоталитаризма? Назовите (в исторической последовательности) 
известных Вам представителей той и другой идеи. 

55. Назовите (в хронологическом порядке) известных Вам представи-
телей теории анархизма. Переведите слово «анархия» на русский язык.  
В чем отличие теории анархизма от идеи отмирания государства? Объяс-
ните, пожалуйста, чем теория анархизма и идея отмирания государства от-
личаются от теории непосредственной демократии Руссо. Каковы идейные 
истоки анархизма? Случайно ли все первые видные теоретики анархизма  
и сторонники идеи отмирания государства первоначально были гегельян-
цами, хотя Гегель обожествлял государство? 

56. Когда возникла идея правового государства? Почему родоначаль-
ником этой идеи считается И. Кант, а не Платон, Аристотель и другие ан-
тичные мыслители, писавшие о законах и считавшие необходимым строгое 
соблюдение законов всеми, в том числе правителями государства? 

57. Какие мыслители обосновывали идею социального государства и 
почему эта идея поначалу противопоставлялась идее государства право-
вого? Чем обусловлено соединение идей правового и социального государ-
ства в настоящее время? В каких конституциях закреплены обе эти идеи? 

58. Кому принадлежит определение «республика – дело народное»? 
Расскажите, как развивалось это понятие в истории политической мысли, 
Какие определения республики (государства) даются в произведениях  
Бодена, Кампанеллы, Гроция? 

59. В чем состоит особенность понятия «республика», содержащегося 
в книге Руссо «Об общественном договоре»? Почему в концепции И. Канта 
«республикой» называлась конституционная монархия? 

60. Проведите параллели между политико-правовыми учениями мыс-
лителей: 

А) Тираноборцы, Курбский, Щербатов; 
Б) Пересветов, Боден. 
В) Гоббс, Пуфендорф, Татищев. 
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61. Найдите общую идею в политических учениях Татищева и Мон-

тескье. 

62. Определите, кому из перечисленных мыслителей принадлежит 

одно из названных произведений: 

– «Богословско-политический трактат»; 

– «Государство»; 

– «Законы»; 

– «Левиафан»» 

– «Об общественном договоре»; 

– «О вечном мире»; 

– «О духе законов»; 

– «О праве войны и мира»; 

– «О преступлениях и наказаниях»; 

– «Русская Правда»; 

– «Философия права» 

63. Для кого из перечисленных ниже мыслителей наиболее харак-

терны понятия источников, причин, форм права. 

Право проистекает из воли Бога. 

Право – это установление государства 

Право – соответствующие природе людей предписания разума. 

Право – воля монарха. 

Право – воля народа. 

Право – воля господствующего класса. 

Право – это выражение общественного интереса, обеспеченное госу-

дарственным принуждением. 

Право состоит из постепенно сложившихся в жизни общества правил 

решения споров. 

Право – это нормы, созданные судебной практикой. 

Право – та часть (сторона) моральных норм и отношений, которые ка-

саются внешнего поведения людей и охраняются от нарушений с помощью 

принуждения. 

Право – это законы, установленные слабыми для подчинения сильных. 

Право – один из способов, каким богатые и хитрые подчиняют народ-

ные массы, подавляя свободу личности. 

Право – это форма осуществления политики. 

Право – идея свободы в отношениях между людьми. 

Право – не только нормы, создаваемые государством, но и имеющие 

юридическое значение правила организации и деятельности объединений, 

союзов людей. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Выбрав тему практико-ориентированного проекта (научно-исследова-

тельской работы) студенты готовят дорожную карту проекта, которую со-

гласовывают с преподавателем.  

По результатам выполнения практико-ориентированных индивиду-

альных и групповых проектов студенты готовят отчет, включающий титуль-

ный лист, список исполнителей, содержание, термины и определения, опи-

сание актуальности темы проекта, используемые материалы и методы, тео-

ретический раздел, практический раздел, выводы и предложения, описание 

возможности использования результатов проекта в учебной и практической 

деятельности, список использованных источников, приложения, презента-

цию проекта. 

По результатам выполнения научно-исследовательской работы (НИР) 

студенты готовят отчет о НИР, включающий титульный лист, список испол-

нителей, реферат (ключевые слова, цель, задачи, методы исследования, об-

ласть применения результатов исследования), содержание, введение (акту-

альность темы исследования, состояние изученности проблемы, методоло-

гия исследования, анализ источников), основную (теоретическую) часть, за-

ключение (выводы и предложения), список использованных источников, 

приложения и научную публикацию (тезисы, научная статья, научная  

работа на Республиканский конкурс научных работ студентов). 

 

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Важной составной частью процесса обучения является диагностика 

качества знаний, позволяющая оценить достижения студента и работу пре-

подавателя, выявить пробелы в знаниях, достоинства и недостатки методов 

обучения. 

В процессе изучения курса применяется систематическая проверка и 

оценка знаний (текущий контроль) в форме устного и письменного опросов, 

терминологического и хронологического диктанта, выполнения интерак-

тивных заданий, самостоятельной и практической работы.  

Контроль по разделам учебного курса осуществляется при помощи те-

матического контроля с целью обучения систематизации, обобщению, це-

лостному видению крупного блока учебной информации. Применяются 

средства модульного контроля, квизы, интерактивные игры, конференции, 

подготовка рефератов.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного семестра в форме 

зачета, зашиты индивидуального или группового творческого или научно-

исследовательского проекта. Данный тип контроля предполагает комплекс-

ную проверку результатов учебной деятельности.   
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Отметка «зачтено» («не зачтено») определяется по результатам сум-

марного рейтинга по дисциплине и успешной сдачи зачёта, выставляется  

в зачетно-экзаменационную ведомость и зачётную книжку студента. 

К зачету допускаются студенты, не имеющие задолженностей по дис-

циплине, успешно выполнившие задания, представленные в теоретической 

и практической части УМК. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Какие основные закономерности развития древневосточных обществ 

определили специфику их политического и правового знания? 

полисная демократия и выборность органов власти 

патриархальное натуральное хозяйство, господство коллективной; 

собственности на землю, особая культурная традиция 

политеизм и традиционализм 

культ предков и частная собственность на землю 

 

2. Апологетический характер политико-правовых учений на Древнем 

Востоке означает, что эти учения: 

отражали и защищали интересы господствующих классов (сословий) 

основывались на господствующей религии 

подчеркивали божественное происхождение правителя и его власти 

мобилизировали население на строительство ирригационных сооружений  

и пирамид 

 

3. Назовите форму правления, наиболее характерную для государств 

Древнего Востока: 

Полисная демократия  

Аристократия 

Деспотия 

Военная демократия 

 

4. Назовите черты, характерные для восточного пути образования  

государства: 

Появление прибавочного продукта и классовое деление общества 

Возникновение частной собственности на землю  

Возникновение государственного аппарата из числа родоплеменной знати  

и сохранение общинной собственности на землю 

Особая роль религии, морали 
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5. Натуральное хозяйство – это: 

Хозяйство, ориентированное на производство продуктов для собственного 

потребления 

Производство экологически чистых продуктов для собственного потребления 

Хозяйство, не использующее химические удобрения 

Хозяйство, производящее продукцию на продажу 
 

6. Какой из источников политико-правовой мысли является самым 

древним? 

Поучение Птахотепа 

Наставления Ману о дхарме 

Мемфисский богословский трактат  

Артхашастра 
 

7. В каком государстве был создан Мемфисский богословский трактат? 

В Древнем Египте 

В Древней Индии 

В Древнем Вавилоне 

В Ассирии 
 

8. Веды представляют важнейший религиозный и политический  

памятник 

Ассирии 

Вавилона 

Древнего Израиля 

Древней Индии 
 

9. Кто такие шудры? 

Слуги 

Военные 

Жрецы 

Неприкасаемые  

 

10. Как переводится «Артхашастра»? 

Наставление в вере 

Наставления Ману о дхарме 

Наставление о пользе 

Наставление для отшельников 

 

11. Что такое дхарма? 

Закон возмездия 

Закон воздаяния 

Душа 

Странствие души по телам  
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12. Причиной появления государства в буддизме считается: 

Нравственная испорченность человека 

Конфликты из-за собственности на землю 

Необходимость установления порядка 

Необходимость защиты от войн 

 

13. Кто считается основателем легизма? 

Конфуций 

Лао-цзы 

Шан Ян 

Сыма Цянь 

 

14. Принцип добродетели – дэ составляет основу концепции: 

Даосизма 

Моизма 

Легизма 

Конфуцианства 

 

15. Какой труд является основным источником конфуцианства? 

Артхашастра 

Веды 

Лунь юй 

Дао дэ цзин 

 

16. Как называется основной трактат легизма? 

Веды 

И цзин 

Книга правителя области Шан 

Дао Дэ цзин 

 

17. Понятие Маат в Древнем Египте означало: 

правосудие и справедливость 

верховную власть 

всеобщую гармонию и правду 

принцип подчинения власти фараона 

 

18. Право в Древнем Египте понималось как: 

праведное поведение 

добродетель 

мера должного поведения 

божественная воля  
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19. На формирование представлений о государстве и праве в Древней 

Индии оказали влияние такие факторы, как: 

религия и варно-кастовая структура 

господство арийцев над местным населением и частная собственность  

на землю 

распространений ведийской литературы 

строительство буддийских монастырей 

 

20. Древнеиндийское понятие Рита (Рта) означает: 

закон переселения душ 

правила поведения для представителя конкретной варны 

сборники религиозно-моральных наставлений 

основной справедливый закон направляющий жизнь Вселенной 

 

21. Наиболее известным древнеиндийским религиозно-законодатель-

ным сводом правил, высказанным от имени легендарного прародителя 

человечества являются: 

Упанишады 

Джаммапады 

Ригведа 

Законы Ману 

 

22. Брахманизм признает верховенство: 

дхармы конкретного человека над царским указом 

религиозного закона над царским законодательством 

царского законодательства над религиозным законом 

законов дхармы над религиозным законом 

 

23. Трактат «Артхашастра» посвящен вопросам: 

права, хозяйства и государственного управления 

должного поведения для представителей каждой варны 

четырем благородным истинам буддизма и восьмеричному пути спасения 

истории происхождения индийского социального строя 

 

24. К доктринальной основе политико-правовой идеологии в Древнем 

Китае относят: 

религию 

мифологию 

ритуал 

философию 
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25. Конфуций является одним из основателей … теории происхождения 

государства; 

теологической  

патриархальной 

договорной 

органической 

 

26. Основной добродетелью подданных по Конфуцию является: 

следование принципам добропорядочного поведения 

строгое соблюдение законов 

религиозность 

преданность правителю, уважение к старшим 

 

27. Мо-цзы придерживался …. концепции происхождения государства: 

теологической  

патриархальной 

договорной 

органической 

 

28. Высшей ценностью государства по Мо-цзы является: 

религия 

законы 

гармония между правящими и подданными 

народ 

 

29. На какой форме мировоззрения основывались политико-правовые 

идеи в Древней Греции? 

философской 

религиозной 

мифологической 

научной 

 

30. Государство по Сократу является: 

божественным установлением 

продуктом человеческого разума 

естественным результатом развития природной среды 

результатом завоевания одного племени другим 

 

31. Платон является основателем: 

нравственной теории происхождения государства 

субъективного идеализма 

материализма 

объективного идеализма  
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32. Какую из названных форм правления Платон относил к извращен-

ным формам? 

смешанную 
олигархия 
тимократия  
монархия 
 

33. Главным источником социального зла Платон считал: 

многообразие человеческих потребностей 
правление большинства 
частную собственность 
нравственное несовершенство человека 
 

34. Что является критерием классификации государств в поздних рабо-

тах Платона? 

принадлежность частной собственности 
осуществление государственной власти на основании закона 
принадлежность государственной власти определенному классу 
количество правящих 
 

35. Предшественниками какой правовой школы явились софисты? 

школы естественного права 
социологической школы права 
школы позитивного права 
все перечисленное 
 

36. За взгляды, высказанные в «Государстве», Платон считается аполо-

гетом: 

казарменного социализма 
абсолютной монархии 
теории прав человека 
коммунизма 
 

37. Аристотель разделяет формы правления по следующим критериям: 

По количеству правящих 
По интересам общего блага 
По соблюдению законов 
По интересам общего блага + по количеству правящих 
 

38. По Аристотелю государство, основой которого является средний 

класс, – это: 

аристократия 
полития 
демократия 
олигархия  
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39. По Аристотелю закон – это: 

справедливость 

установление богов 

уравновешенный разум 

правила поведения, продиктованные природой человека 

 

40. Аристотель предложил деление права на: 

естественное и позитивное 

публичное и частное 

право народов и право граждан 

божественное и человеческое 

 

41. По Полибию охлократия – это: 

власть денежного мешка 

власть военных 

власть черни при господстве демагогов в народном собрании 

власть немногих с согласия большинства 

 

42. Полибий считал идеальной формой правления: 

демократию 

олигархию 

монархию 

смешанную 

 

43. Каким термином в Древней Греции обозначалось обычное право? 

Дике 

Номос 

Фюзис 

Темис 

 

44. Какое сословие в соответствии с «Государством» Платона должно 

было находиться у власти? 

Стражи 

Философы 

Производители благ 

Жрецы  

 

45. Цицерон понимал под государством: 

достояние народа 

объединение многих людей, связанных согласием в вопросах права 

собрание людей, отличающихся общностью интересов 

все перечисленное  
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46. Цицерон обосновал принцип: 

законности 

всеобщего юридического (формального) равенства граждан 

верховенства права 

народовластия  

 

47. Гай в «Институциях» выделяет следующие виды права: 

естественное и позитивное 

публичное и частное 

право народов и право римских граждан 

божественное и человеческое 

 

48. Ульпиан считал … критерием классификации права: 

форму правления; 

благо; 

волю законодателя; 

справедливость. 

 

49. По представлению римских юристов к частному праву относится: 

право народов 

право граждан 

естественное  

все перечисленное  

 

50. Какого периода не было в истории Древнего Рима? 

Царского 

Республиканского 

Императорского 

Аристократического 

 

51. Назовите видного идеолога аристократии периода республики: 

Сенека 

Марк Аврелий 

Муций Сцевола 

Марк Туллий Цицерон 

 

52. Как по-другому называется теория гражданского права? 

Цивилистика 

Патристика 

Софистика 

Дигесты 
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53. Назовите произведение, в котором изложены политико–правовые 

взгляды Б. Спинозы. 

“О праве добычи“ 
“Введение в изучение права“ 
“Свободное море, или о праве“ 
“Богословско-политический трактат“ 
“Введение в изучение права Голландии“ 
 

54. Кого называет Д. Мильтон единственным источником и носителем 

власти, суверенитета государства? 

король 
народ 
парламент 
магистрат 
бог 
 

55. Назовите политико–правовой идеал государственности левеллеров 

монархия 
парламентская монархия 
империя 
республика 
федерация 
 

56. Какие представления являются основой теории государства и права 

Томаса Гоббса? 

естественное право 
абсолютная власть 
природа индивида 
гражданские законы 
сила принуждения 
 

57. По мнению Т. Гоббса, если естественные законы сопряжены с разу-

мом, то гражданские – опираются... 

на разум 
на волю 
на мысли 
на тирана 
на силу 
 

58. Кому принадлежит честь одного из главных вдохновителей и при-

знанных лидеров европейского Просвещения? 

Гроцию 
Гоббсу 
Вольтеру 
Локку 
Руссо  
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59. Сколько законов о политической свободе различает Ш. Монтескье? 

один 
два 
три 
четыре 
пять 
 

60. Что предлагает Монтескье для исключения злоупотреблений  

властью? 

контроль за властью 
парламентаризм 
гласность 
независимость судей 
разделение властей 
 

61. С каких позиций освещаются проблемы общества, государства и 

права в учении Руссо? 

естественного права 
защиты народного суверенитета 
правового государства 
либерализма 
неравенства 
 

62. Назовите политико – правовую доктрину, которую систематизиро-

вали и популяризировали представители немецкого Просвещения. 

гражданского права 
политическую теорию 
естественного права 
теорию государства 
общественного договора 
 

63. Кто в XVII веке в России выступил с обоснованием правомерности 

просвещенной абсолютной монархии? 

Крижанич 
Полоцкий 
Ордин–Нащокин 
Посошков 
Прокопович 
 

64. На сколько видов классифицирует право Я.П. Козельский в своих 

политико-правовых работах? 

один 
два 
три 
четыре 
пять  
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65. Как назывался памфлет, в котором Т. Пейн защищал идеи респуб-

ликанского самоуправления? 

“Правда человека“ 
“Общий обзор права“ 
“О политике“ 
“Мысли о власти“ 
“Здравый смысл“ 
 

66. Назовите самое известное произведение Т. Джефферсона. 

"Путь права" 
"Заметки о штате Виргиния" 
"Здравый смысл" 
Декларация независимости США 
Конституция 
 

67. Назовите, кто был в Германии первым, приступившим к система-

тическому обоснованию либерализма? 

Г. Гегель 
И. Кант 
И. Фихте 
Г. Пухта 
К. Савиньи 
 

68. Назовите основоположника исторической школы права в Герма-

нии. 

К. Савиньи 
Г. Пухта 
И. Кант 
Г. Гегель 
Г. Гуго 
 

69. В каком произведении Г. Гегеля изложено наиболее цельно и систе-

матически учения о государстве и праве? 

“Философия права“ 
“Феноменология духа“ 
“Философия истории“ 
“Конституция Германии” 
“Отчет сословного собрания“ 
 

70. Сколько ступеней в своем историческом развитии прошла Россия, 

по мнению М.М. Сперанского? 

одну 
две 
три 
четыре 
пять  
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71. Какие исторические ступени развития России обосновал Сперан-

ский? 

средние века 

новое время 

удельщина, абсолютная монархия, промышленное состояние 

древняя Русь 

период феодальной раздробленности 

 

72. В истории политической и правовой мысли значительный след 

оставил такой труд Б. Спинозы как: 

«Богословско-политический трактат»  

«Этика» 

«Политический трактат» 

«Политика» 

 

73. Значительным шагом вперед в науке о государстве и праве стала 

разработанная Б. Спинозой методология политико-юридических явле-

ний. Трактуя государство и право как систему естественных сил, орга-

нично выходящую в более общий механизм мироздания, он применил:  

социологический 

натуралистический 

психологический  

философский подход 

 

74. Дж. Локк является автором доктрины: 

монархического абсолютизма  

социалистического утопизма 

раннебуржуазного либерализма 

великодержавного шовинизма  

 

75. Кто является автором теории «Москва – третий Рим»? 

Спиридон-Савва 

Аполинарий  

Филофей 

Алексий 

 

76. Кому А.М. Курбский посвятил «Историю о великом князе Москов-

ском»? 

Василию III 

Ивану III 

Ивану IV 
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77. Вольтер считал, что социальное зло коренится в отсутствии просве-

щения и невежестве. Всю силу своей острой, как меч, сатиры, пафос об-

личения («Раздавите гадину») он направлял против: 

конституционной системы  
английской монархии  
дворянства 
католической церкви 
 
78. Взгляды Ж.Ж. Руссо на государство и право были несравненно  

радикальнее политических идей Вольтера, Ш. Монтескье. Он сделал 

основным принципом своей теории идею: 

народного представительства  
народного суверенитета  
конституционной монархии  
президентского правления  
 
79. Высшей ступенью в развитии политической мысли во Франции 

XVIII в. было учение утопического революционного коммунизма Г. Ба-

бефа, сформулированное в программе: 

«Заговор во имя равенства» 
«Меч и лилия» 
«Тайное братство» 
«Борьба во имя свободы» 
 
80. Кто является автором революционного документа – Декларация не-

зависимости Соединенных Штатов Америки (утверждена 4 июля  

1776 г.)? 

Т. Пейн 
А. Линкольн 
Т. Джефферсон 
А. Гамильтон 
 
81. Политико-юридические взгляды И. Канта содержатся преимуще-

ственно в труде: 

«Идеи всеобщей истории с космополитической точки зрения»  
«К вечному миру» 
«Метафизические начала учения о праве» 
«О духе законов»  
 

82. Источником положительного права, по И. Канту, является: 

честь и совесть народа 
всенародный референдум  
воля законодателя  
отношения индивидов как собственников  
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83. Найдите ложное суждение. В структуре гражданского общества  

Г. Гегель выделяет такие сословия:  

субстанциальное (землевладельцы – дворяне и крестьяне) 

промышленное (фабриканты, торговцы, ремесленники) 

всеобщее (чиновники) 

криминальное (воры, рецидивисты)  

 

84. Какое из суждений является ложным? Идея государства, по Гегелю, 

проявляется трояко: 

как непосредственная действительность в виде индивидуального государ-

ства (внутреннее государственное право)  

в отношениях между государствами как внешнее государственное право 

в субъективной свободе (частное право) 

во всемирной истории 

 

85. Что, на взгляд Р. Иеринга, является основой, движущим мотивом 

целесообразной деятельности человека? 

субъективное эгоистическое вожделение известной выгоды или пользы  

внедрение собственных идей в науку, технику, организацию производства, 

искусство и т.д.  

гордость за достижения всей нации, патриотизм, интернационализм  

национальное самосознание  

 

86. Английский мыслитель Г. Спенсер (180 – 1903) был одним из веду-

щих представителей: 

юридического позитивизма  

политики неоколониализма 

органической теории государства  

великодержавного шовинизма 

 

87. Главным средством «промывания мозгов» в примитивном государ-

стве, по Спенсеру, выступает: 

религия  

идеология 

средства массовой информации  

слухи  

 

88. В чем видел причину происхождения и главную основу политиче-

ской власти и государства Л. Гумплович? 

экономические (производственные) отношения  

завоевание, порабощение одних племен другими  

распад родоплеменных отношений  

общественный договор, идея свободы   
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89. Право, по Ф. Ницше – 

поиск путей к будущему 

результат войны и победы  

оправдание деспотизма 

защита имущественных отношений  

 

90. Назовите труд представителя социологической юриспруденции  

Рудольфа фон Иеринга. 

«Государство и право» (1878) 

«Задачи права» (1876 г.) 

«Борьба за право» (1872 г.)  

«Введение в юриспруденцию» (1888 г.) 

 

91. В период реформ Петра I в России складывается официальная идео-

логия абсолютизма. В основу всех официальных объяснений происхо-

дящих перемен была положена доктрина: 

вольности дворянства  

национального самосознания  

«общего блага» 

непогрешимости царя  

 

92. В.Н. Татищев в «Истории Российской» убеждал, что невозможность 

демократии в России, в основном, вытекает из: 

многонациональности государства  

низкой культуры населения  

обширности территории государства 

религиозности населения  

 

93. Теория происхождения государства у А.Н. Радищева отличается от 

теории Ж.Ж. Руссо. По утверждению Радищева, возникновение власти, 

судов, судебных уставов есть результат: 

хитроумного плана богатых  

молчаливого договора в целях защиты слабых и угнетенных 

бдительной охраны частной собственности  

национальных амбиций  

 

94. Неоднократно обращаясь к вопросу об отмене крепостного права, 

М.М. Сперанский сводил этот вопрос лишь к: 

неприкосновенности помещичьего землевладения  

законодательному урегулированию крестьянских повинностей  

установлению свободы перехода крестьян от одного помещика к другому 

установлению социального равенства  
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95. Назовите представителя юридического позитивизма второй поло-

вины XIX в. 

Д. Остин (Англия) 
П. Лабанд (Франция) 
Г.Ф. Шершеневич (Россия) 
Р. Штаммлер (Германия) 
 

96. В «Капитале» К. Маркса право трактуется чаще всего как: 

результат экономических, политических, духовных свойств индивида  
стержень отношений между индивидами и классами в сфере идеологии  
машина политического господства, инструмент диктатуры класса свобод-
ных собственников 
определенная форма производственных отношений, которая не слита с по-
следними, а вторична по отношению к экономической структуре общества  
 

97. Юридический закон, по К. Марксу - это: 

официальное, исходящее от государства общеобязательное правило, при-
званное регулировать социальное поведение людей  
продукт сводного соглашения во всем равных контрагентов 
результат классовой борьбы, в которой трудящиеся заставляют, вынуждают 
правительственную машину эксплуататоров откликаться на их притязания, 
отражать их интересы  
орудие сознательного социального управления, ускоритель общественного 
прогресса 
 

98. Важнейшие программные документы I Интернационала были напи-

саны К. Марксом при участии Ф. Энгельса. К ним в первую очередь 

относится: 

«Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции» 
«Учредительный Манифест Международного товарищества Рабочих»  
«Немецкая идеология» 
«Дебаты о свободе печати…» 
 

99. Ч. Беккария является родоначальником «классической школы»  

в теории:  

административного права 
уголовного права   
гражданского права 
конституционного права 
 

100. «Полезность – критерий оценки всех явлений» - лозунг представи-

телей: 

Утилитаризма 
Консерватизма 
Социализма 
Анархизма  
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Предмет истории политических и правовых учений. 
2. Место истории политических и правовых учений в системе юриди-

ческих дисциплин.  
3. Методология истории политических и правовых учений.  
4. Периодизация истории политических и правовых учений.  
5. Значение истории политических и правовых учений в правотворче-

стве и правореализации, формировании политико-правовой культуры. 
6. Мифология и теократическое восприятие политико-правовых  

явлений. 
7. Общая характеристика политических и правовых учений Древнего 

мира. 
8. Политическая и правовая мысль Древнего Востока. 
9. Политические и правовые учения Древнего Китая. 
10. Политические и правовые учения Древнего Египта. 
11. Политические и правовые учения Древней Индии. 
12. Политические и правовые учения Древнего Израиля.  
13. Общая характеристика политических и правовых учений в Древней 

Греции. 
14. Политические и правовые идеи Сократа. 
15. Политические и правовые идеи Платона. 
16. Политико-правовая доктрина Аристотеля. 
17. Политико-правовое учение Цицерона (трактаты «О государстве»,  

«О законах»). 
18. Кодификация Юстиниана. 
19. Общая характеристика раннехристианской политико-правовой 

мысли. 
20. Раннехристианская политико-правовая мысль (I–VI века). 
21. Источники христианства. Священное Предание и Священное Писа-

ние, их соотношение и развитие. 
22. Моральные, социальные, политические и правовые идеалы Нового 

Завета.  
23. Моральные требования к власти. Обязанности христиан по отноше-

нию к власти. 
24. Формирование и развитие мусульманской правовой мысли. Особен-

ности структуры мусульманского права.  
25. Сущность концепции «верховенства шариата». Мусульманские  

правовые школы: суннитская и шиитская. Имамат и халифат.  
26. Политико-правовые идеи арабских философов и государствоведов. 
27. Политико-правовые взгляды Августина Блаженного.  
28. Средневековые ереси.  
29. Политико-правовая концепция Фомы Аквинского 
30. Особенности западноевропейской политико-правовой мысли в эпоху 

Возрождения и Реформации. 
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31. Политико-правовые идеи Никколо Макиавелли. 
32. Политико-правовые идеи Мартина Лютера. 
33. Политико-правовые идеи Жан Бодена. 
34. Политико-правовые идеи Томаса Мора. 
35. Политико-правовые идеи Томмазо Кампанелла. 
36. Специфика развития политико-правовой мысли Киевской Руси 
37. Митрополит Илларион о проблеме соотношения правового  

(«закон») и морально-религиозного («Благодати») начал. 
38. Политико-правовые идеи Владимира Мономаха. 
39. Концепция «Москва – третий Рим». 
40. Концепции нестяжателей и иосифлян как представления о разной 

роли церкви и государственной власти. 
41. Политико-правовые идеи Нила Сорского.  
42. Политико-правовые идеи Максима Грека 
43. Политико-правовые идеи Иосифа Волоцкого 
44. Историко-религиозное обоснование создания единой русской государ-

ственности с политическим, религиозным и культурным центром в Москве.  
45. Религиозная сущность царской власти. политико-правовые идеи 

Ивана IV Грозного. 
46. Сравнительная характеристика взглядов Ивана IV Грозного и  

А. Курбского. А. Курбский о правовом статусе верховной власти. 
47. Особенности политических правовых учений в Западной Европе  

в XVII – начале ХVIII века. 
48. Политико-правовые взгляды Г. Гроция и Б. Спинозы. 
49. Политико-правовые идеи Т. Гоббса 
50. Политико-правовые идеи Дж. Локка.  
51. Основные политико-правовые идеи европейского Просвещения. 
52. Политико-правовые идеи Вольтера.  
53. Политико-правовые идеи Ш.-Л. де Монтескье.  
54. Политико-правовые идеи Ж-Ж. Руссо 
55. Политико-правовые идеи Г. Спенсера. 
56. Общая характеристика политико-правовой мысли в России во вто-

рой половине XVII–XVIII века 
57. Политико-правовые идеи Петра I.  
58. Политико-правовые взгляды В.Н. Татищева и А.Н. Радищева. 
59. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и П.Я. Чаадаева.  
60. Общая характеристика политико-правовой мысли в России во вто-

рой половине XIX века.  
61. Основные положения теории «русского социализма». 
62. Политико –правовые идеи А. Герцена, Н.Г. Чернышевского. 
63. Политико –правовые идеи Б.Н Чичерина, С.А. Муромцева и  

М.М. Коркунова. 
64. Общая характеристика политико-правовой мысли в Германии  

в конце XVIII-начале XIX века.  
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65. Немецкая политико-правовая мысль второй половины XIX века 
66. Политико-правовые идеи Гегел 
67. Политико-правовые идеи Р. Иеринга. 
68. Политико-правовые идеи К. Маркса и Ф. Энгельса. 
69. Политико-правовые идеи Ф Ницше. 
70. Общая характеристика политико-правовой мысли в США в период 

борьбы за независимость 
71. Политико-правовые идеи Т. Джефферсона.  
72. Основные положения Декларации независимости США 
73. Политико-правовые идеи Т. Пейна и А. Гамильтона.  
74. Общая характеристика политико-правовой мысли в XX веке.  
75. Основные политические и правовые течения XX века.  
76. Юридический позитивим. Чистая теория права. Аналитическая 

юриспруденция.  
77. Социологическая юриспруденция. «Живое право» Е. Эрлиха.  
78. Теория солидаризма Л. Дюги.  
79. Психологическая школа права Л. Петражицкого.  
80. Политико-правовые идеи М.А. Бердяева. 

 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Управляемая самостоятельная работа студентов – задание, которое 
студент должен выполнить под контролем преподавателя. Управляемая са-
мостоятельная работа – это такой вид деятельности в процессе которой сту-
дент, руководствуясь специальными методическими указаниями преподава-
теля, приобретает и совершенствует знания, умения и навыки, накапливает 
опыт практической деятельности. Контролируемая управляемая самостоя-
тельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, 
развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.  

Задания для контролируемой управляемой самостоятельной работы 
студентов  

Тема № 5. Ветхозаветная и раннехристианская политико-правовая 
мысль (I–IV века). 

Рассмотрите влияние ветхозаветных и раннехристианских учений  
на государственную правовую систему.  

1. Политико-правовые идеи Ветхого Завета. Какие идеи Ветхого и Но-
вого Заветов определяют сущность власти? Этико-правовые установки хри-
стианства и правовая система. 2. Виды властей по учению И. Златоуста.  
3. Какую власть предусматривает законодательство Юстиниана? 

Тема № 13. Политические и правовые идеи XX века. 
Теория элит. Понятие правящей и неправящей страты. Типы правя-

щей элиты.  
Перечень используемых средств диагностики результатов контроли-

руемой управляемой самостоятельной работы студентов: проверка резуль-
татов выполнения задания в рамках дискуссии, реферативных выступлений.  
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание 

ДФПО ЗФПО 

Лек Практ Лек Практ 

 

Модуль 1. Введение в историю политических и правовых учений (ИППУ).  

Политические и правовые учения Древнего мира 

 

1. Предмет, мето-

дология, содер-

жание, периоди-

зация истории 

политических  

и правовых уче-

ний 

 

Предмет истории политиче-

ских и правовых учений как 

история концептуальных 

идей и теорий о государстве и 

праве, закономерностях фор-

мирования и развития поли-

тических и правовых учений. 

Методология ИППУ. Место 

истории политических и пра-

вовых учений в системе юри-

дических дисциплин. Кон-

цептуальное содержание ис-

тории политических и право-

вых учений, оценка их теоре-

тико-познавательной значи-

мости. Мировоззренческие 

основания политических и 

правовых учений. Периоди-

зация истории политических 

и правовых учений. Значение 

истории политических и пра-

вовых учений в правотворче-

стве и правореализации, фор-

мировании политико-право-

вой культуры.  

1 0.5 0.5 - 

2. Политические  

и правовые идеи 

в государствах 

Древнего  

Востока 

Общая характеристика поли-

тических и правовых взглядов 

Древнего Востока. Мифоло-

гия и теократическое воспри-

ятие политико-правовых яв-

лений. Теократическая кон-

цепция государственной вла-

сти, ее отражение в политико-

правовой мысли. Древний 

Египет. «Поучение Птахо-

тепа». «Поучение Гераклео-

польского царя своему сыну». 

ППУ Месопотамии, Вави-

лона, Древнего Израиля. 

2 1 0.5 0,5 
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Теократическое понимание 

государства у древних иудеев. 

Синайское законодательство. 

Договорные отношения 

между Богом и избранным 

народом (Завет). Древняя Ин-

дия. Политические и право-

вые идеи брахманизма и буд-

дизма. Политический трактат 

«Артхашастра». Древний Ки-

тай. Социально-политические 

утопии (Лао-Цзы и Мо-Цзы). 

«Дао» как характеристика 

древнекитайского правопони-

мания. Даосизм. Конфуциан-

ство. Советы по управлению 

государством. Мораль и ис-

кусство политики. Политико-

правовая концепция легизма 

(Шан-ян).  

3. Политические и 

правовые уче-

ния в Древней 

Греции 

Общая характеристика поли-

тических и правовых учений 

Древней Греции. Политико-

правовые взгляды Гомера, 

Солона, Гераклита, Пифа-

гора. Справедливость и закон. 

Роль закона в жизни граждан 

и государства. Учение Демо-

крита, Сократа, софистов. 

ППУ Платона. Политико-пра-

вовая доктрина Аристотеля. 

Политико-правовые теории 

эпикурейцев и стоиков.  

2 1 0.5 0,5 

4. Политические и 

правовые уче-

ния в Древнем 

Риме 

Общая характеристика поли-

тических и правовых учений 

Древнего Рима. Учения рим-

ских юристов о праве и госу-

дарстве. Политико-правовое 

учение Цицерона (трактаты 

«О государстве», «О зако-

нах»). Классификация форм 

государства. Требования, вы-

двигаемые к идеальному пра-

вителю и идеальному граж-

данину. Право, его виды. По-

нимание естественного права 

и международно-правовых 

отношений. Деление права на 

публичное и частное. Си-

стемы права. Основные 

2 1 0.5 0.5 
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категории римского языче-

ского права: «право» – 

justitia; «относительное 

право» – aeguum jus; «неотно-

сительное право» iniguum jus; 

«естественное» – jus naturale 

и «позитивный закон» – lex. 

Кодификация Юстиниана.  

5. Ветхозаветная и 

раннехристиан-

ская политико-

правовая мысль 

(I–VI века) 

Общая характеристика ветхо-

заветных и раннехристиан-

ских политических и право-

вых учений. Политико-право-

вая мысль периода Апостоль-

ской церкви. Политико-пра-

вовая мысль периода Еписко-

пальной церкви. Мессианские 

идеи Ветхого Завета. Христи-

анская антропология. Мо-

ральные, социальные, поли-

тические и правовые идеалы 

Нового Завета. Нормы морали 

и справедливости. Мораль-

ные требования к власти. Обя-

занности христиан по отно-

шению к власти.  

2 1 0.5 0.5 

 

Модуль 2. Политические и правовые идеи Средневековья,  

Возрождения и Реформации 

 

6. Политико-пра-

вовая мысль  

в исламе (VII–

XIV века) 

Общая характеристика поли-

тических и правовых учений 

в исламе. Суннизм, шиизм, 

хариджизм. Особенности 

структуры мусульманского 

права. Сущность концепции 

«верховенства шариата». 

Политико-правовые идеи 

арабских философов и госу-

дарствоведов (Аль-Фараби, 

Ибн-Хальдуна.  

1 0.5 - - 

7. Политические  

и правовые воз-

зрения в Запад-

ной Европе в 

эпоху Средневе-

ковья, Возрож-

дения и Рефор-

мации 

Общая характеристика поли-

тических и правовых учений 

в Западной Европе в эпоху 

Средневековья, Возрождения 

и Реформации. Политико-

правовые взгляды Августина 

Блаженного. Учение о двух 

градах. Взаимоотношение 

церкви и государства. Сред-

невековые ереси. Политико-

2 1 0.5 0.25 
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правовая концепция Фомы 

Аквинского. Политическая и 

правовая мысль эпохи Воз-

рождения и Реформации 

(XIV–XVI вв.). Политико-

правовые идеи Никколо Ма-

киавелли, Мартина Лютера, 

Жан Бодена, Томаса Мюн-

цера, Томаса Мора, Томмазо 

Кампанелла 

8. Политическая и 

правовая мысль 

Киевской Руси и 

Московского 

государства 

Общая характеристика по-

литико-правовой мысли Ки-

евской Руси. Митрополит 

Илларион о проблеме соот-

ношения правового («за-

кон») и морально-религиоз-

ного («Благодати») начал. 

Владимир Мономах. Образ, 

права и обязанности носи-

теля верховной государ-

ственной власти в «Поуче-

нии». Политико-правовая 

мысль в Московском госу-

дарстве в ХIV–ХVI веках. 

Обоснование связи истории 

Московского государства с 

мировыми историческими 

процессами (цикл «Москва – 

третий Рим») и их проявле-

ние в политико-правовых 

идеях. Политические идеи 

Ивана Грозного и Андрея 

Курбского. Концепция госу-

дарственно-правовых пре-

образований Ивана Семено-

вича Пересветова. Концеп-

ции нестяжателей и иосиф-

лян как представления о раз-

ной роли церкви и государ-

ственной власти. Нестяжа-

тельство (Нил Сорский). 

Максим Грек: происхожде-

ние и виды государственной 

власти Иосиф Волоцкий. 

Представления о верховен-

стве духовной власти над 

светской. Моральные крите-

рии верховной власти. 

2 1 0.5 0.5 
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Модуль 3. Политические и правовые идеи нового и новейшего времени 

 

9 Политические и 

правовые уче-

ния в Западной 

Европе в XVII – 

начале ХVIII 

века 

Особенности политических 

правовых учений в Западной 

Европе в XVII – начале ХVIII 

века. Политическая и право-

вая мысль Г. Гроций (произ-

ведение «О праве войны и 

мира»). Б. Спиноза, учение о 

естественном и позитивном 

праве. Основные направле-

ния политической и правовой 

доктрин Английской буржу-

азной революции. Т. Гоббс, 

произведения «Левиафан», «О 

гражданине». Дж. Локк. Поня-

тие и сущность государства.  

2 1 0.5 0,25 

10  Политические и 

правовые уче-

ния европей-

ского просвеще-

ния. Политиче-

ские и правовые 

учения в США в 

XVIII–XIX ве-

ках 

 

Общая характеристика эпохи 

Просвещения. Политико-

правовые взгляды Вольтера. 

Ш.-Л. де Монтескье. Теория 

разделения властей и органи-

зация судебной власти. Ж-Ж. 

Руссо, трактат «Об обще-

ственном договоре». Поли-

тико-правовые учения ком-

мунизма в дореволюционной 

Франции. Гракх Бабёф и «За-

говор во имя равенства». 

Юридический позитивизм 

учения Джона Остина. ППИ 

Г. Спенсера. Политические и 

правовые доктрины в США 

в XVIII-XIX веках (Томас 

Джеферсон, Александр Га-

мильтон, Томас Пейн) 

2 1 0.5 0,25 

11. Политические и 

правовые уче-

ния в России во 

второй поло-

вине XVII – пер-

вой половине 

XIX века. 

 

 

 

 

 Общая характеристика поли-

тико-правовой мысли в Рос-

сии во второй половине 

XVII-XVIII веках. Обоснова-

ние абсолютизма в России в 

трудах Ф. Прокоповича.  

Политико-правовые идеи 

Петра I. Политические идеи 

В.Н. Татищева и И.Т. Посош-

кова. Политико-правовые 

взгляды М.М. Щербатова и 

Я.П. Козельского 

2 1 0.5 0,25 
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Политико-правовые идеи 

А.Н. Радищева. 

12 Политические и 

правовые уче-

ния в Германии 

в конце XVIII – 

второй поло-

вине XIX века 

 

Общая характеристика поли-

тико-правовой мысли в Гер-

мании в конце XVIII-второй 

половине XIX века. Поли-

тико-правовые идеи И. Канта, 

Георга Вильгельма Фридриха 

Гегеля. Р. Иеринга. К. Маркса, 

Ф. Энгельса, Ф Ницше. Исто-

рическая школа права (Гуго, 

Савиньи, Пухта) 

2 1 0.5 0,25 

13 Политические и 

правовые уче-

ния в США в пе-

риод борьбы за 

независимость 

 

Общая характеристика поли-

тико-правовой мысли в США 

в период борьбы за независи-

мость Т. Джефферсон. Рес-

публика как демократия и по-

литический идеал. Основные 

положения Декларации неза-

висимости. Политико-право-

вые идеи Т. Пейна. А. Гамиль-

тон. Концепция федерализма.  

2 0.5 0.5 - 

14 Политические и 

правовые идеи 

XX века 

 

Общая характеристика поли-

тико-правовой мысли в XX 

веке. Неотомизм Жана Мари-

тена Нормативистский пози-

тивизм Ганса Кельзена. Со-

циологическая юриспруден-

ция Роско Паунда 

Американская реалистиче-

ская школа права (Карл Лле-

веллин, Фрэнк). Теория Элит. 

Теория бюрократии М. Ве-

бера. Политические и право-

вые идеи солидаризма и ин-

ституционализма. Политиче-

ская доктрина национал-со-

циализма (фашизма)  

2 0.5 - 0.25 

 Всего часов (в том числе офлайн) 26 12 6 4 

 

 

Для студентов заочной формы обучения учебным планом предусмот-

рена лекция (6 ч.) на тему «Введение в историю политических и правовых 

учений” содержащая краткий обзор всех тем курса. В процессе практиче-

ских занятий (4 ч. в каждой группе) студенты готовят доклады, защищают 

индивидуальные (групповые) проекты  
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ТЕМАТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ ПРОЕКТОВ 
 

В процессе подготовки научно-исследовательского проекта в рамках 

выбранной темы должны быть решены следующие проблемы: когда и в ка-

кой стране возникла и развивалась данная политико-правовая доктрина; кто 

является ее представителями; какова связь доктрины с конкретной истори-

ческой обстановкой, с противоречиями эпохи; какие идеи лежат в основе 

обоснования доктрины; каким образом решаются вопросы о происхожде-

нии, сущности, формах, функциях, принципах государства и права; каково 

теоретическое содержание доктрины и что нового по отношению к предше-

ствующим теориям государства и права она содержит; каков политико-пра-

вовой идеал, содержащийся в данной доктрине; интересам какой социаль-

ной группы соответствует этот идеал; содержится ли в данной доктрине 

обоснование (или критика) общечеловеческих ценностей и идеалов; какова 

историческая судьба политико-правовой теории и ее основателя? 

 

Примерные темы научно-исследовательских индивидуальных  

и групповых проектов: 

1. Значение истории политических и правовых учений в правотвор-

честве и правореализации, формировании политико-правовой культуры. 
2. Нормы Синайского законодательства. Договорные отношения 

между Богом и избранным народом. 

3. Политико-правовые идеи Ветхого Завета. 

1. «Дао» как характеристика древнекитайского правопонимания. 

2. Кодификация Юстиниана. 

3. Сущность концепции «верховенства шариата». Мусульманские 

правовые школы: суннитская и шиитская. 

4. Политико-правовые взгляды Августина Блаженного. Учение  

о двух градах. Взаимоотношение церкви и государства. 

5. Политико-правовая концепция Фомы Аквинского. 

6. Включение философии Аристотеля в систему религиозной фило-

софии католицизма. 

7. Политико-правовые идеи Никколо Макиавелли 

8. Митрополит Илларион о проблеме соотношения правового  

(«закон») и морально-религиозного («Благодати») начал. 

9. Владимир Мономах. Образ, права и обязанности носителя верхов-

ной государственной власти в «Поучении». 

10. Обоснование связи истории Московского государства с мировыми 

историческими процессами (цикл «Москва – третий Рим») и их проявление 

в политико-правовых идеях. 

11. Максим Грек: происхождение и виды государственной власти. 
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12. Сравнительная характеристика взглядов Ивана IV Грозного  

и А. Курбского. 

13. Политико –правовые идеи М.М. Коркунова 

14. «Живое право» Е. Эрлиха. 

В процессе подготовки творческого проекта, необходимо подготовить 

презентацию (видеоматериал) по выбранной теме, изложив творческие  

результаты индивидуальной или групповой работы. 

 

Примерные темы творческих индивидуальных и групповых  

проектов: 

1. Конфуцианство. Советы по управлению государством. 

2. Учение софистов. 

3. Мораль и искусство политики.  

4. «Поучения» Владимира Мономаха 

5. «Москва – третий Рим» 

6. Т. Гоббс и его произведение «Левиафан». 

7. Ж-Ж. Руссо, трактат «Об общественном договоре» 

8. Политико-правовые идеи К. Маркса и Ф. Энгельса. 

9. Политико-правовые идеи Ф Ницше 

10. Основные положения Декларации независимости 

11. Психологическая школа права Л. Петражицкого. 
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