
  

История 
политических и правовых 

учений



  

Политико правовая мысль
● Политко-правовая мысль
● Политико-правовые учения
● Политико-правовая наука



  

Право
● Совокупность норм, поддерживаемых силой 

государства
● Воля господствующего класса, возведённая в закон
● (Правовая) форма общественных отношений (прежде 

всего, собственность)
● Формально закреплённое общественное понимание 

справедливости 



  

Политика
Отношения между классами по поводу государственной 

власти

Государство:
● Особый аппарат (отличный от народа)
● Существует за счёт сбора налогов
● Имеет суверенитет в пределах своей территории
● Защищает социально-экономический строй общества

Политика логически зависит от права



  

Общественное бытие и 
общественное сознание

➢ Идеология
➢ Общественная (групповая) психология
➢ Общественные отношения
➢ Материальная основа общества: люди, вооруженные 

средствами деятельности (производительные силы)

Право есть (юридически) осознаваемая форма 
общественных отношений



  

● Невозможно осуществлять правовую и 
политическую деятельность, не осознавая 
общественных (групповых) интересов

● Условия общественной борьбы требуют 
появления политической и правой идеологии.

● Политические учения появляются раньше 
правовых

● Правовая теория появляется раньше 
политической



  

Политико-правовые практики 
Древнего Мира

● Образование государства путем захвата и общинное 
рабство

● Храмовое обучение (иероглифика), государственная 
религия

● Земледельческий культ с жертвоприношениями 
людей

● Господство обычая, отсутствие личности, «суд 
старших»



  

Политико-правовая мысль 
Древнего Мира

● «Священные записи»
● «Воплощённые боги»
● Справедливость как равенство: «око за 

око и зуб за зуб» (принцип талиона)



  

Источники политико-правовой 
мысли Древнего мира

● Египет: мифы Маат; «Поучения Птахотепа» XXVI в. до н.э.; 
«Поучения гераклеопольского царя своему сыну» XXII в. до н.э.

● Иудея: Ветхий завет (Тора), Судьи, Цари 
● Междуречье: мифы Шамаша (шумерский); законы Хаммурапи 

XVIII в. до н.э.;
● Индия: Веды XIII-VIII в. до н.э., «Законы Ману» ранее II в. до н.э.
● Китай (династия Шан с XVIII в. до н.э.): ван как «Сын Неба»; 

отмена человеческих жертвоприношений ок.XVIII в. до н.э.; 
«прямое управление»



  

Политические и правовые 
учения Персии



  

Политические и правовые 
учения Античности

Греция
● Классический период IX-Viвв

● Золотой век Афин V-IV в

● Эллинизм IV-II в

Рим
● Борьба патрициев и плебеев 

(VIII-II вв)

● Гражданские войны (II-I до 
н.э.)

● Принципат (I до н.э. -III н.э.)

● Доминат (III н.э. -VI и до 
падения Византии XV)



  

Политико-правовая мысль 
классического периода

● Гомер и Гесиод

● Законодатели: Драконт

● «Семь мудрецов»: Фалес милетский, Питтак митиленец, 
Периандр коринфский, Биант приенский, Солон афинский, 
Клеобул линдский, Хилон спартанец (Акусилай, Анаксагор, 
Анахарсис, Орфей, Писистрат, Ферекид, Эпименид, Эпирхам)

Справедливость — δικαι, честь — τιμή, закон — νομοθ, кара —   
τιμωρία, народ — λαός, город — πόλη   



  

Учение Пифагора и 
пифагорейцев

Тайный аристократический философско-политический союз

Справедливость состоит в воздаянии равным за равное

Наилучший полис, в котором господствуют справедливые законы

Хорошее дело пребывание в отцовских законах, даже если бв они 
были немного хуже других

Наихудшее зло — анархия

Пифагор с Самоса (580-500), Архит, Лизис, Филолай (из Кратона)



  

Гераклит (530-470)
● Война — отец всего и всего царь; одним она определила быть 

богами, другим — людьми; одних она сделала рабами, других 
— свободными.

● Народ должен сражаться за закон, как за свои стены. 
Своеволие следует гасить скорее, чем пожар.

● Один для меня равен десяти тысячам, если он — наилучший 



  

Демокрит (460-370)
● Полис создан под действием нужды

● Несправедливо то, что противоречит природе

● Ибо хорошо управляемое государство есть величайший 
оплот: в нем все заключается и, когда оно сохраняется, 
все цело, а погибает оно, с ним вместе и все гибнет

● Цель жизни — хорошее расположение духа (эвтюмия) 
«Не следует мудрецу повиноваться законам, но (должно) 
жить свободно».



  

Старшие софисты
● Протагор: Мера всех вещей — человек, существующих, что 

они существуют, а несуществующих, что они не существуют

● Горгий противопоставил «закон» (номос) и справедливость 
(дике), божественный и всеобщий закон

● Гиппий противопоставил природу (фюсис) и полисный 
закон (номос)

● Фрасимах: Справедливость, утверждаю я, это то, что 
пригодно сильнейшему



  

Золотой век Афин
● Сократ
● Платон
● Аристотель



  

Сократ (469-399)
● Цари и правители не те, которые носят скипетры, не те, 

которые избраны известными вельможами, и не те, которые 
достигли власти посредством жребия или насилием, обманом, 
но те, которые умеют править

● Аристократическая тенденция

● Законность



  

Платон (427-347) 
● Идеальное государство (неизменное): три начала души 

(разумное, яростное и вожделеющее) и три сословия; 
справедливость состоит в том, чтобы каждый занимался 
своим делом

● 5 видов «политии»: аристократия, тимократия, олигархия, 
демократия, тирания

● Геометрическое, а не арифметическое равенство: «Ибо для 
неравных равное стало бы неравным, если бы не соблюдалась 
надлежащая мера». (Вторая по достоинству полития)

● Справедливы законы определяются разумом



  

Аристотель (384-322)
● Полития основывается на этике (добродетелях)

● Справедливость возможна между свободными и равными, и 
имеет целью их самудовлетворённость (автаркию)

● Арифметическая справедливость (уравнивающая) в 
гражданско-правовых сделках, геометрическая 
справедливость (распределяющая) по достоинству (власть)

● Полис — продукт развития семьи и поселения. Человек — 
политическое животное, в полисе достигает благой жизни и 
завершения



  

Аристотель и Ликей
● Чрезмерное единство уничтожает политию (критика Платона)
● Гражданин тот, кто может участвовать в законосовеща-тельной и 

судебной власти
● Правильные и неправильные формы полиса: монархия, 

аристократия и полития, vs тирания, олигархия и демократия
● Полития и законы — средняя форма
● Проблема рабства и войны
● Естественное и волеустановленное право
● 128 «Политий» греческих городов



  

Эллинизм
● Эпикур (341-270) и эпикуреизм

● Стоики (Зенон, 336-264; Полибий, 210-123)

● Киники (Антисфен между 455-445 и около 366); Диоген 
(около 412 — 323); 



  

Эпикур
● Проблема свободы человека

● Суть полиса — договор между людьми об общей 
пользе

● Законы изданы ради мудрых — не для того, чтобы 
они не делали зла, а для того, чтобы им не делали 
зла



  

Зенон и Полибий
● Гражданское общежитие — естественное стремление людей 

друг к другу
● Космополитизм 
● Смешанное правление
● Законы, соотвествующие естественному праву, следует 

неукоснительно выполнять. Обычаи и законы как формы права
● Шесть форм государства: царство, тирания, аристократия, 

олигархия, демократия, охлократия. Судьба ведет 
общественное развитие по циклу истории (Полибий)



  

Римская политико-правовая мысль 
Эпоха борьбы патрициев и плебеев

● Сервий Туллий (578-533): populus romanus
● Законы XII таблиц (451-449)
● Тиберий и Гай Гракхи (II): res publica
● Гай Юлий Цезарь (100 — 44 до.н.э.)
● Гай Юлий Цезарь Октавиан Август (63 до н.э.-14 н.э.)
● Диоклетиан (284-305)
● Флавий Петр Савватий Юстиниан (482/483 -565)



  

Политические и правовые 
учения Рима

● Цицерон (106-43 до н.э.)

● Римские стоики

– Луций Анней Сенека (ок. 1 до н.э.-65 н.э.)

– Марк Аврелий Антонин (121-180)

● Римские юристы



  

Марк Туллий Цицерон
политическое учение

● Respublica — res populi. Народ  -  соединение многих людей, 
связанных между собою согласием в вопросах права и 
общностью интересов

● Государство вырастает из семьи, имеет целью охрану 
собственности; государство как «правовое общение» 
(юридизация)

● Три формы правления: власть царская, оптиматов (выборных) 
и народа. В отрицательных формах отсутствует само 
государство

● Наилучшее государство — смешанная форма правления



  

Марк Туллий Цицерон
природа права

Основа права — справедливость по природе

Истинный закон — это разумное положение, соответствующее природе, 
распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное, которое 
призывает к исполнению долга, приказывая; запрещая, от преступления 
отпугивает; оно, однако, ничего, когда это не нужно, не приказывает 
честным людям и не запрещает им и не воздействует на бесчестных, 
приказывая им что-либо или запрещая. Предлагать полную или 
частичную отмену такого закона — кощунство; сколько-нибудь 
ограничивать его действие не дозволено; отменить его полностью 
невозможно, и мы ни постановлением сената, ни постановлением народа 
освободиться от этого закона не можем



  

Марк Туллий Цицерон
правовое учение

● Позитивное право, закон (lex) не должен нарушать 
естественное право, справедливость (juris)

● Под действие закона должны попадать все. Империум 
магистрата должен быть установлен законом

● Деление писаного права на частное и публичное
● Право народов. Pacta sunt servanta.
● Право войны. Справедливая война с целью защиты 

государства и с целью установления мира



  

Луций Анней Сенека
● Рабство несостоятельно в этическом плане и как 

правовой интститут

● Люди равны друг другу

● Космополитизм. Этически наиболее ценно «большое 
государство», а не «малое»



  

Марк Аврелий Антонин
Если так то и разум, повелевающий, что делать и чего не делать, 
тоже будет общим; если так, то и закон общий; если так, то мы 

граждане. Следовательно, мы причастны какому-нибудь 
гражданскому устройству, а мир подобен Граду. Ибо кто мог бы 

указать на какое-нибудь другое общее устройство, которому был 
бы причастен весь род человеческий? Отсюда-то, из этого Града, 

и духовное начало в нас, и разумное, и закон

«государство с равным для всех законом, управляемом согласно 
равенству и равноправию всех, и царстве, превыше всего чтущем 

свободу подданных»



  

Римские юристы
● ок.300 до н.э. Гней Флавий опубликовал сборник 

юридических формул. Начало светской 
юриспруденции

● 253 верховный понтифик Тиберий Корнуканий 
(плебей) начал публичное обучение юриспруденции

1) respondere — ответы на юридические вопросы частных лиц,
2) cavere — сообщение нужных формул и помощь при заключении 
сделок, 

3) age re —- сообщение формул для ведения дела в суде. 



  

Римские юристы
● Гай (117/138 — 180/192)
● Эмилий Паппиан (? - 212)
● Юлий Павел (рубеж II-III в. н.э.)
● Домиций Ульпиан (? - 228)
● Геренний Модестин (praefectus vigilium в 226-244)

Законом Валентиниана III (426) их труда придана нормативная сила. При 
разночтениях решение по большинству, при равенстве предпочтение 
мнению Паппиана



  

Римские юристы
● Fas (sacrum) — ius (civilian)
● Ius — iusticia — aeqvitas (ars boni)
● Ius naurale — lex
● Ius civile — ius honorarium (преторское) — ius gentium 

(право народов)

Принципы права: верховенства права, равенства 
перед законом, ответственности при наличии вины, 
взаимной ответственности, легальности



  

Corpus juris civilis (529)
● «Кодекс Юстиниана», «Дигесты», 

«Институции» Позже добавлены «Новеллы»
● Составлены комиссией Трибониана, 

заверены Юстинианом I
● Использовался до падения Византии, а при 

рецепции — и позже.
● Запрет комментариев в средние века



  

III. Средневековые политико-
правовые учения

1) Христианская патристика и ереси

2) Мусульманские политико-правовые доктрины

3) Схоластические политико-правовые доктрины
4)



  

III.Политическая мысль и правовые 
учения Средних Веков

● Христианская патристика и ереси

● Мусульманские политико-правовые доктрины

● Схоластические политико-правовые доктрины

● Политико-правовые доктрины эпохи 
Возрождения  и Реформации

● Русская политико-правовая мысль XI-XVII вв



  

1.Христианская патристика и ереси

● От апостольской церкви к епископальной I-II вв

● Патристика. Августин III-IV

● Православный символ веры V-VIII

● Великая схизма IX-XI

● Ереси XII-XIV



  

Апостольские церкви (ecclesia)
● Право труда: кто не работает, тот и не ешь

● Естественное право равного воздаяния за деяние: 
Каким судом судите, таким будете судимы»

● Отрицание собственности: богатые члены общины 
обязаны поддерживать бедных

● Отрицание рабства: христианин не должен 
обращать христианина в рабство



  

Епископальные церкви (с конца II в)
● Епископ как проповедник и глава общинного 

хозяйства
● «Нет власти, аще не от Бога»
● «Богу богово, и Кесарю кесарево» (Евангелие от 

Фомы: отдайте Кесарю кесарево, и Богу богово, 
а что моё – отдайте это мне)

● Ереси: иудеохристиане, монофизиты, гностики, 
несториане, ариане и мн.др.



  

Аврелий Августин (354-430)
● Первородный грех VS божественной благодати
● Град земной и Град божий
● Причина зла в свободной воле человека
● Линейное историческое время (грехопадение — искупление — 

спасение)
● Град земной – средство осуществления божественного порядка
● Верховенство церкви над государством – моральное, а не 

политико-юридическое



  

Каппадокийцы
Григорий Нисский (около 335-394)

Григорий Богослов (около 325-389)

Василий Великий (330-379)
● Свобода воли и «средняя природа человека»
● Прямая критика рабства



  

Великая схизма
● IV-VII века: соперничество Александрийского, 

Константинопольского и Римского епископов

● Фотиева схизма (863-867): вопрос об избрании 
Фотия на патриарший престол (Фотий был 
мирянином)

● 1054: догматические, канонические и 
литургические противоречия



  

Христианские ереси
● Манихейские (дуалистические)
● Арианские (антитринитарные)
● Гностические



  

2.Мусульманские политико-
правовые доктрины

Мухаммед (570-632)
● Ислам как политическая доктрина (теократия)

● Шариат как предписания, установленные Аллахом и 
переданные через пророка

● Фикх, правовая доктрина развиваемая муджтахидами 
(правоведами) в ходе иджтихада: «обнаружить решение» 
вопроса, не имеющего готового решения в Коране и Сунне, 
в соответствии со смыслом шариата



  

Мухаммад бир Идрис аш-Шафии 
(767-819)

Трактат Ар-Рисаля

Усуль аль-фикх (корни фикха)

● Коран и сунна

● Кыяс (сравнение); истихан (предпочтение); 
исключительные интересы (презумпция 
дозволенности не запрещённого Кораном и 
сунной)



  

Масхабы фикха (сунитские)
● Абу Ханифа (699-767)
● Малик бин Анаса (713-795)
● Аш-Шафии (767-820)
● Ахмад бин Ханбала (780-855)

Различия в понимании истихана и значимости адата 
(обычая)



  

Джафаритский масхаб (шииты)
Джафар ибн Мухаммад ас-Садик (699-765)

Корни фикха: Коран, Сунна, иджма (согласие 
муталибов), акль (разум)



  

Калам, мутазилиты и суфии
● Абу Саид аль-Хасан ибн Ясар аль-Басри (642-728), кадий Басры

● Абу Хузайфа Васил ибн Ата аль-Газаль (699-748) (мутазилит)

● Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали ат-Туси 
(1058-1111) (суфизм)



  

Восточный перипатетизм
● Абу Юсуф Якуб ибн Исхак Аль-Кинди (801-873)

● Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед Аль-Фараби (870/72-
950/51)

● Абу Али Хусейн ибн аль-Хасан ибн Али Ибн-Сина (980-1037)

● Абу-ль-Валид Мухаммад ибн аль-Куртуби Ибн Рушд 
(Аверроэс) (1126-1198) 

● Мухаммад Таргай ибн Шарух ибн Тимур Улугбек Гурган (1394-
1449)



  

Восточный перипатетизм
● Аристотелевская философия
● Астрономия и математика (Омар Хайям)
● Медицина
● Геология и металлургия
● Финансы и госуправление (мираб, визирь)

Аль-Фараби о «наилучшем городе»

Ибн-Сина («Братья чистоты»): политика проческая, халифов и 
имамов, «городская», «частная» и «персональная»



  

Аль-Маварди (974-1058)
Абу-ль-Хасан Али ибн Мухаммад аль Басри аль-
Маварди, муджтахид шафиитского масхаба

● «Имамат суть преемство пророческой миссии в 
защите веры и руководстве земными делами»

● Халифат как функция правителя, сущность 
мусульманской власти и форма правления

● теократичность



  

Ибн Хальдун (1332-1406)
Абу Зейд Абдурахман ибн Мухаммад ибн Хальдун аль-Хадрами аль-Ашбили

Трактат Мукаддима («Введение» к «Книге назидательных 
примеров» или «Большой истории»)

Специализация труда как основа экономического развития; рольспроса и 
предложения в образовании цены; экономический излишек как основа 
мотивации ремесла и торговли; подавляющая экономику роль 
чрезмерного налогообложения; государство должно способствовать 
экономике через общественные службы, строительство дорог, 
минимально необходимую оборону, обеспечение законности и порядка. 
Защита собственности необходима для экономического развития 



  

Ибн Хальдун (1332-1406)
Фи табиат аль-умран (О природе общественной жизни)

Политика есть отношения между большими группами людей («партиями»), а не 
только дело правителя

Срок государства — три поколения людей; проходит пять этапов развития: 
возникновение новой принудительной власти взамен прежней; сосредоточение 
верховной власти в одних руках после того, как правитель расправится со всеми 
своими сподвижниками, помогавшими ему прийти к власти; расцвет государства, 
в котором господствует порядок, спокойствие и уверенность; переход к насилию и 
деспотическим методам правления для подавления оппозиции; упадок и гибель 
государства.

«Естественная» монархия, «политическая» монархия и халифат



  

3.Схоластические политико-
правовые доктрины

● Темные века V-XI
● Высокое 

средневековье XI-
XV

● Возрождение XV-
XVII

● Ранняя схоластика IX-XI

● Высокая схоластика XII-
XIII

● Поздняя схоластика XIV-
XVII

● Гуманисты XV-XVII

● Реформация XVI-XVII



  

Ранняя схоластика
● Палантинская Академия (VIII в)

● Алкуин (735-804)

● Иоанн Скотт Эуригена (ок.810-877) (номинализм)

● Ансельм Кентерберийский (1033-1109) (реализм)

Споры о примасе церкви и королевской власти



  

Правовая система высокого 
средневековья

● Римское право
● Каноническое право (с Декрета 

Грациана, XII в.)
● Обычное право (варварские правды, 

Любекское право — 1176, 
Магдебургское право — с XIII в.)



  

Высокая схоластика 
Фома Аквинский (1225-1274)

● Оправдание веры средствами разума
● Адопция Аристотеля
● Summa Theologiae: 3 части, 600 

вопросов, 3000 статей. Обо всём
● До сих пор официальная концепция 

католической церкви



  

Фома Аквинский 
● Человек состоит из души и тела; тело 

образовано материей и формой
● Цели человека заповеданы богом; человек 

обладает свободой воли и разумом
● Правильно действующий разум не 

противоречит вере



  

Фома Аквинский 
● Человек существо общительное и политическое
● Государство создается для общего блага
● Монарх творит государство, а потом управляет им
● Сословная иерархия:  «совершенство вселенной 

требует, чтобы в вещах присутствовало 
неравенство, дабы осуществились все степени 
совершенства»

● Цели государства – «христианская вера»



  

Фома Аквинский 
● Церковь – «тело Христово»

● Папа – наместник бога

● Вне церкви нет спасения

● Власть церкви иного порядка, чем у государства



  

Фома Аквинский 
Природа власти

● Всякая власть от бога
● Три элемента власти:

– Сущность
– Форма происхождения
– Прядок использования

Наилучшее государство – политическая монархия



  

Фома Аквинский 
● Вечный закон – божественная воля

● Естественный закон

● Позитивный закон

● Закон божественного откровения (Библия)

Право – область справедливости

Принцип равенства воздаяния и деяния



  

Средневековые юристы
● Ирнерий (ок.1050-после 1125) Первый глоссатор

● Генри де Бректон (?-1268) «О законах и обычаях 
Англии»

● Филипп де Бомануар (1250-1296) «Кутюмы Бовези» 
(ранние февдисты защищали старые вольности)

● Грациан (XII в) «Concordia discordantium canonum»



  

4.Политико-правовые доктрины 
эпохи Возрождения  и Реформации

● Марсилий Падуанский (1280-е – 1343)
● Джон Уиклиф (ок.1330-1384)
● Ян Гус (1371-1415)
● Николо Маккиавели (1469-1527)
● Мартин Лютер (1483-1546)
● Томас Мюнцер (1490-1525)
● Жан Кальвин (1509-1564)

Malleus Maleficārum (Генрих Крамер, Якоб Шпренгер, 1487)



  

Марсилий Падуанский
● Неоплатонизм. Творение как эманация
● Лестница сущностей. Эоны
● Пантеизм. Низшие сущности в совокупности 

эона воплощают высшую полностью
● Народ полностью воплощает государство, а 

государь – неполностью



  

Ян Гус и Джон Уиклиф
● Идея нации в современном понимании 

(на основе языка и обычаев)
● «Чашу для мирян»

Гуситы: право народа выбирать монарха



  

Николо Маккиавели
● Поллитика есть борьба за власть
● Политику осуществляют большие 

группы людей (партии, гвельфы и 
гибеллины)

● Политика и мораль находятся в разных 
измерениях. Политический расчёт



  

Мартин Лютер
● Божественное предопределение: кто определён 

спастись — спасётся, кто определён погибнуть — 
погибнет 

● Люди равны перед богом. У каждого есть призвание. 
Большее, что может человек – знать свое призвание.

● Быть праведником в земной жизни. Делать своё дело 
честно. Успех – показатель найденного призвания

● Швейцарская республика + Библия на немецком



  

 Политико-правовые доктрины эпохи 
Возрождения  и Реформации

● Тираноборцы: Ф.Гетман, Юний Брут, Т.Без, 
Дж.Бьюккенен, Этьен Ла Боэси

● Жан Боден (1530-1596) (суверенитет)
● Утопический социализм:  Томас Мор (1478-1535), Томазо 

Кампанелла (1568-1639)
● Франциско Суарес (1548-1617) (иезуит)
● Иоганн Альтузий (1557-1638) (кальвинист)
● Френсис Бэкон (1561-1626)



  

Русская политико-правовая мысль 
XI-XII вв

● Илларион (ум. ок. 1054-55) «Слово о законе и 
благодати»

● Ярослав Мудрый «Русская правда»
● Нестор «Повесть временных лет»
● Владимир Мономах «Пространная правда», 

«Поучения»
● Даниил Заточник «Моление» («Слово»)



  

Русская политико-правовая мысль 
XV в

нестяжатели
● Нил Сорский (Николай Майков) (1433-1508)
● Максим Грек (ум.1556)
● Зиновий Отенский (XVI)

иосифляне
● Иосиф Волоцкий (Иван Санин) (1439-1515)
● Филофей (1465-1542) «Москва — третий Рим»



  

Иосифляне и нестяжатели
● Право монастырей владеть землями и 

крепостными

● Производство образованных людей (для церкви 
и/или для княжества)

● «Царство» и «Священство», как «ветви» власти

Ересь жидовствующих



  

Русская политико-правовая мысль 
XVI вв

● Иван IV Васильевич Грозный (1530-1584)

● Андрей Михайлович Курбский (1528-1583)

● Ф.Карпов

● Иван Семенович Пересветов

● Иван Тимофеев (ок.1555-1631)



  

Становление абсолютизма
● «Волен миловать, волен и казнити» vs 

частной собственности
● Правовой статус поместья
● Политико-правовой статус вотчины



  

Русская политико-правовая мысль 
XVII вв

● Авраамий (Аверкий Иванов Палицин, ок.1550-1626 
или 27)

● Степан Тимофеевич Разин (ок.1630-1671) 
● Симеон Полоцкий (Самуил Емельянович Петровский-

Ситнианович, 1629-1680
● Юрий Крижанич (1618-1683)
● Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (1605-

1680)



  

Становление царизма
● «Священство» и «царство»: 

«цезарепапизм» и «папоцезаризм»
● «Призвание», «самозванство» и 

выборы царя
● Государственная религия и нация



  

Классические теории
● XVII век - «Новое время»
● 1725-1848 «эпоха Просвещения»
● После 1848 — современность (м.б. до 

1998)

Рационализм и становление теории



  

Гуго де Гроот Гроций (1583-1645)

Голландия
● Разделение юриспруденции и политической науки
● Естественное право как предписания «здравого 

разума»
● Договорная концепция происхождения государства
● Сила лишь средство осуществления права
● Война как осуществление права силою



  

Бенедикт (Барух) Спиноза (1632-1677)

Голландия

● Монизм и социальный атомизм

● «Естественное состояние» => общий договор

● «Гражданское состояние» при наличии верховной 
власти, тело которой и есть государство

● Суверенитет государства vs право гражданина (вплоть 
до «естественного права народа на восстание»)



  

Английская революция
Королевская партия

● Роберт Филмер (1588-
1653)

Индепеденты
● Джон Мильтон (1608-

1674)

● Олджертон Сидней 
(1622-1683)

● Джеймс Гаррингтон 
(1611-1677)

Левеллеры
● Джон Лилберн (1614-

1657)



  

Томас Гоббс (1588-1679)
● Социальный атомизм
● Bellum omnium contra omnes
● Необходимо стремиться к миру и следовать ему 

(естественный закон)
● Средство: взаимный отказ от абсолютных прав ради 

интересов мира с самосохранения
● Абсолютная власть государства реализует естественные 

законы. Власть неделима



  

Джон Локк (1632-1704)
● Индивиды — все против всех — государство (как у Гоббса)
● Неотчуждаемые ценности: право на жизнь и владение 

имуществом, свободу и равенство — окончательные 
границы государства

● Закон — основное средство реализации целей государства. 
Достигает её когда все его знают и исполняют

● Личная свобода в рамках закона — основное общественное 
благо

● Суверенитет народа



  

Самуил Пуффендорф (1632-1694)

Германия
● Человек общественное существо. При малом населении нет 

войны всех против всех
● Божественный промысел государства реализуется через 

свободное согласие людей (верховная власть не 
непосредственно от бога)

● Сначала pactum об объединении, затем decretum о 
приемлемой для людей форме правления

● Назначение государства — поддерживать порядок и мир. 
Часть естественных свобод в области частной жизни 
(вероисповедание, собственность) неприкосновенна



  

Вильгельм Готфрид Лейбниц 
(1646-1716)



  

Французское просвещение
● Жан Мелье
● Вольтер
● Монтескьё
● Руссо
● Д’Аламбер

● Атеисты
● Якобинцы
● Социалисты



  

Франсуа Мари Аруэ Вольтер (1694-1778)

● Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать

● Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов

● Быть свободным, иметь вокруг себя только равных, такова 
истинная жизнь, естественная жизнь человека

● Самое счастливое время, когда государь — философ



  

Шарль Луи Монтескьё (1689-1755)

● Историческое понимание общественной истории

● Основная ценность — политическая свобода

● Исходно люди слабы и стремятся к равенству и миру; 
объединяясь, они утрачивают сознание своей слабости

● Появление двух видов войны (между лицами и между народами) 
побуждает установить законы (отношений между людьми). 
Законам гражданского состояния предшествует справедливость 



  

Шарль Луи Монтескьё (1689-1755)

Дух законов должен соответствовать:
● Духу народа, нравам и обычаям
● Взаимосвязанности законов
● Природе и принципам правительства

Три образа правления
● Республиканский (демократия или аристократия)
● Монархический (посредством установленных законов)
● Деспотизм (воля и произвол одного лица)



  

Шарль Луи Монтескьё (1689-1755)

Основные законы демократии:
● Народ способен контролировать правительство, но не способен вести 

дела сам
● Законы выборов
● Полная законодательная власть принадлежит только народу

Аристократия: распределение права издавать законы и контролировать их 
исполнение

Монархия: иерархия власти, распределение правомочий

Деспотизм: должность полновластного визиря



  

Шарль Луи Монтескьё (1689-1755)

Соотношение закона и свободы:
● законы, устанавливающие политическую свободу в ее отношении к 

государственному устройству
● законы, устанавливающие политическую свободу в ее отношении к 

гражданину

Свобода возможна при умеренном правлении (господство законов) и 
разделении властей, предотвращающем злоупотребление властью

Личностный аспект свободы — безопасность гражданина

Важность процедур (судопроизводства, законодательства)



  

Жан Жак Руссо (1712-1778)
● Естественное состояние: нет частной 

собственности, все свободны и равны
● «Злосчастная» цивилизация
● Общественный договор, закрепляющий, однако, 

неравенство
● Подлинный общественный договор: 

Гражданская община, Республика, или 
Политический организм



  

Жан Жак Руссо (1712-1778)

● Суверенитет народа верховен, неотчуждаем и 
неделим

● Исполнительная власть подчиняется 
законодательной

● Законы политические, гражданские, уголовные, 
и обычаи и общественное мнение  

Цель системы законов — свобода и равенство



  

Якобинцы

Жан Поль Марат (1743-1793)

Максимилиан Робеспьер (1758-1794)
● Общественный договор
● «Государство основано на насилии»
● Разделение публичной власти между большим числом 

(выборных) должностных лиц
● Права человека и гражданина (естественные и гражданские)
● Восстание народа и затем диктатура, террор против заговора



  

Французский социализм

Жан Мелье
Морелли
Габриэль Бонно де Мабли (1709-1785)
Гракх (Франсуа Ноэль) Бабёф (1760-1797)

● «Три великих обманщика»
● Полное политическое равенство
● Ограничение или отмена частной собственности
● «Казарменный социализм»



  

Шотландское просвещение
● Адам Смит (1723-1790)

● Давид Юм (1711-1776)

● Эдмунд Бёрк (1729-1797) (Ирландия)

Исходная моральность человека; защита религии; 
консерватизм; здравый смысл



  

Русское просвещение XVIII в.
● Феофан Прокопович (1681-1736)
● Иван Тихонович Посошков (1652-1726)
● Василий Никитич Татищев (1686-1750)
● Михаил Михайлович Щербатов (1733-1790)
● Семен Ефимович Десницкий (1740-1789)
● Яков Павлович Козельский (1728-1794)
● Александр Николаевич Радищев (1749-1802)
● Михайло Васильевич Ломоносов (1711-1765)
● Гавриил Романович Державин (1743-1816)



  

Русское просвещение XVIII в.

● Поддержка царизма, 
сословная монархия

● Критика деспотизма, 
критика крепостного 
права, умеренная критика 
религии

● «Плоды просвещения»: европейское образование, 
государственная служба

● Теория общественного договора
● Божественное, естественное, позитивное право

● Верховенство закона



  

Русское просвещение XIX в.
● Декабристы
● Чаадаев, славянофилы и западники
● Ранний консерватизм



  

Декабристы
Павел Иванович Пестель (1793-1826)

● Духовные, естественные и гражданские законы
● Республика (унитарная)
● Отмена крепостного права, всеобщее избирательное право 

(кроме состоящих в услужении)
● Народное Вече (законодательное), Державная дума 

(исполнительная), Верховный собор (блюстительная). Местные 
органы в линейно-функциональной структуре



  

Декабристы
Никита Михайлович Муравьев (1795-1843)

● Естественное право и договорное государство
● Отмена крепостного права, равноправие
● Конституционная монархия, федеративная (13 Держав)
● Народное Вече (законодательное, двухпалатное, на основе всеобщего 

избирательного права мужчин с имущественным цензом), 
правительствующие собрания в Державах

● Император (наследственный, избрание при пресечении династии), державные 
правители

● Судебная система



  

Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856)

● Восток и Запад

● Революции 1844-1848 гг — «варварство и анархия». 
«Социализм победит не потому, что он прав, а 
потому,что не правы его противники».



  

Славянофилы
Алексей Степанович Хомяков (1804-1860)
Иван Васильевич Киреевский (1808-1860)

● Народ (община), православная церковь, государство
● Особая роль общины vs  индивидуализм запада
● Петровские реформы: сближение с западом (в частности, крепостное 

право)
«сохранение исконного обычая, право всех на собственность поземельную и право каждого на 
владение, нравственная связь между людьми и нравственное воспитание людей в смысле общественном 
посредством постоянного упражнения в суде и администрации мирской. При полной гласности и 
правах совести».



  

Западники
● Константин Сергеевич Аксаков (1817-

1860)



  

Ранний консерватизм
Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839)

● Россия ждет перемен… через правильные законы

● Гос.дума (законодательная), власть управления — 
министерства, судебная — сенат, державная — император 

● Рабство политическое и рабство гражданское

● Конституционная монархия



  

Ранний консерватизм
Николай Михайлович Карамзин (1766-1826)

● Осуждение Ивана IV
● «Республиканец», склоняющийся к сильной монархии (обширность России и 

другие исторические факторы)
● Противник разделения властей
● Государь должен опираться на законы и принимать меры к нравственному 

воспитанию и политическому просвещению народов своей страны
● Патриархальность власти. Не отмена крепостничества, а «благоразумная 

власть помещика»



  

Американское просвещение
Отцы-пиллигрмы (Соглашение, принятое на корабле 
«Мэйфлауэр», 1620) и Проповедники (начала XVIII 
века):

● Джон Уинтроп (1588-1649) (Земля призвания)
● Роджер Уильямс (1603-1689)
● Натаниэль Уорд (1578-1652) (Массачусетская хартия 

вольностей)
● Джозеф Дикинсон (1745-1825)



  

Американское просвещение
Отцы-основатели:
● Бенджамин Франклин (1706-1790)
● Джон Адамс (1735-1826)
● Томас Джеферсон (1743-1826)
● Томас Пейн (1737-1809)
● Александр Гамильтон (1757-1804)
● Джеймс Мэдисон (1751-1836)



  

Американское просвещение
Отцы-основатели:
● Народный суверенитет (республиканцы vs 

федералисты)
● Неотъемлемые права индивида (частная 

собственность)
● Республиканизм
● Разделение властей
● Свобода вероисповедания



  

Современные теории 
политики и права

● Историческая школа права
● Социализм
● Марксизм
● Анархизм



  

Современные теории 
политики и права

● Классический либерализм
● Юридическое неокантианство и 

неогегельянство
● Прагматический юридический реализм
● Позитивистские правовые исследования
● Либертарианская доктрина права



  

Современные теории 
политики и права

● Консерватизм
● Национал-социализм
● Неоконсерватизм



  

I.Современные теории 
политики и права

● Историческая школа права
● Социализм
● Марксизм
● Анархизм



  

Историческая школа права
Германия

● Густав Гуго (1764-1844)
● Фридрих Карл Савиньи (1779-1861)
● Георг Фридрих Пухта (1798-1846)
● Рудольф фон Иеринг (1818—1892)

Россия
● Константин Алексеевич Неволин (1806—1855)
● Борис Николаевич Чичерин (1828—1904)
● Сергей Андреевич Муромцев (1850—1910)
● Максим Максимович Ковалевский (1851 — 1916)
●  Павел Гаврилович Виноградов (1854—1925)
● Николай Павлович Павлов-Сильванский (1869-1908)



  

Историческая школа права
Исследование положительного (позитивного права)

● Исторический подход
● Сравнительный метод
● Право есть защищённый государством интерес

Философия права
● Естественное и позитивное право развиваются
● Позитивное право должно соответствовать справедливости
● Позитивное право преемственно (соответствует традициям)
● Позитивное право соотвествует социальным условиям (стадии 

развития)



  

Социализм 
(ранний, или утопический)

● Клод Анри де Рувруа Сен-Симон (1760—1825)
● Шарль Фурье (1772—1837)
● Роберт Оуэн  (1771—1858)
● Александр Иванович Герцен (1812—1870)
● Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889)
● Джеймс Бронтер О'Брайен (в Англии), Огюст Бланки и 

Теодор Дезами (во Франции), Вильгельм Вейтлинг (в 
Германии)



  

Социализм
● Существующий социально-политический и 

экономический строй (капитализм) приводит к 
угнетению трудящихся и потому несправедлив

● Существующая юридическая система защищает 
частную собственность, частная собственность 
поддерживает политическую систему

● Социальлно-политическая и экономическая система 
подлежит социализации



  

Социальная демократия
● Социал-демократы в Германии: Лассаль, Бернштейн, Каутский – 

до В.Брандта

● Социалисты во Франции: П.Лафарг

● Шведские социал-демокараты:

● Английские лейбористы:



  

Социальная демократия
● Буржуазно-демократическая республика обеспечивает 

достаточно средств для защиты трудящимися своих прав и 
интересов

● Идея социального государства: программы социальной защиты и 
поддержки

● Ограничение всевластия монополий

● Социальная солидарность



  

Неомарксизм
(фрейдомарксизм, тороцкизм, маоизм)

● Адорно
● Маркузе
● Хоркхаймер

«Предательство рабочего класса»

Социальное иждивенчество



  

Марксизм
● Карл Маркс (1818-1883)
● Фридрих Энгельс (1820-1895)
● Георгий Валентинович Плеханов (1856-1918)
● Карл Каутский
● Владимир Ильич Ленин (1870-1924)
● Лев Троцкий
● Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1879-

1953)



  

Марксизм
советские юристы

● Дмитрий Иванович Курский (1874-1932)

● Петр Иванович Стучка (1865—1932)

● Евгений Брониславович Пашуканис (1891 — 1937)

● Михаил Андреевич Рейснер (1868—1928)

● А. Я. Вышинский (1883—1954)



  

Марксизм
● Вся предшествующая история была историей борьбы 

классов

● Когда производственные отношения из формы развития 
производительных сил превращаются в их оковы — 
наступает эпоха социальных революций

● Государство и право — надстроечные явления. Защищают 
базис (ПО), но и развивают его.



  

Марксизм
● Право есть воля господствующего класса, возведенная в закон
● 3 признака государства: 1) особая, отличная от народа в целом 

вооруженная организация; 2)территория, накоторой 
осуществляется власть (суверенитет); 3) существование за счёт 
сбора налогов, а не хозяйственной деятельности

● Право есть выражение интересов (определённого класса)
● Идеологически господствует экономически господствующий 

класс



  

Анархизм
● Уильям Годвин (1756—1836)

● Пьер Жозеф Прудон (1809—-1865)

● Макс Штирнер (Иоганн Каспар Шмидт, 1806—1856)

● Михаил Бакунин

● Петр Алексеевич Кропоткин



  

Современные теории 
политики и права II

● Классический либерализм
● Юридическое неокантианство и 

неогегельянство
● Прагматический юридический реализм
● Позитивистские правовые исследования
● Либертарианская доктрина права



  

Классический либерализм
Англия

● Иеремия Бентам (1748-1832)
● Джон Стюарт Милль (1806-1873)

Франция
● Бенжамен Констан (1767-1830)
● Алексис де Торквиль (1805-1859)

Германия
● Вильгельм фон Гумбольдт (1767-1835)
● Лоренц фон Штейн (1815-1890)



  

Классический либерализм
Четыре постулата Иеремии Бентама:

● получение удовольствия и исключение страдания 
составляют смысл человеческой деятельности. 

● полезность, возможность быть средством решения 
какой-либо задачи — самый значимый критерий оценки 
всех явлений.

● нравственность создается тем, что ориентирует на 
обретение наибольшего счастья (добра) для 
наибольшего количества людей. 

● максимизация всеобщей пользы путем установления 
гармонии индивидуальных и общественных интересов 
есть цель развития человечества.



  

Классический либерализм
● Человек сам должен заботиться о себе, о своем благополучии и не 

полагаться на чью-либо внешнюю помощь
● Назначение государства – выполнять функции охраны 

общественного порядка. Государство должно служить всеобщему
● Индивидуальная свобода = абсолютная независимость человека 

там, где его действия касаются лишь его самого
● Порядок, основанный на свободе (правовое государство)
● Равенство, отсюда демократия
● Благо, произведенное индивидом, принадлежит ему. 

Неприкосновенность частной собственности



  

Критика кантианства и 
гегельянства в теории права 
● Рудольф фон Иеринг (1818-1892)
● Людвиг Гумплович (1838-1909)
● Фридрих Вильгельм Ницше (1844-1900)

Попытки «вывести» нормы права – Отрицание 
противопоставления «естественного» и «позитивного» права – 
«выживает сильнейший» – связь права и государства – 
государственное насилие – «оговорки»



  

Юридическое неокантианство 
и неогегельянство 

неокантианство
● Рудольф Штаммлер (1856-1938)
● Густав Родбух (1878-1949)

неогегельянство
● Юлиус Биндер (1870-1939)



  

Юридическое неокантианство 
и неогегельянство 

неокантианство

● Кантовски-феноменологический метод: ценности (вообще) 
должны существовать, чтобы человеческая деятельность 
была осмысленна. Естественное право феноменологически 
«восстанавливается» по позитивному

неогегельянство

● Исследования «духа народов» в Германии 1933-1945 года 



  

Юридический позитивизм
● Джон Остин (1790-1859)
● Герберт Спенсер (1820-1903)

Общество как организм; общая теория организации; 
военный тип общества с иерархией сословий и 
принудительной кооперацией; индустриальлный тип 
общества с добровольной кооперацией; эволюция; 
аналитический метод



  

Прагматический 
юридический позитивизм

Американские и скандинавские «правовые реалисты»

Оливер Уэнделл Холмс-младший (1841 — 1935) 
право есть предсказание того, каким образом будет действовать суд 

Томас Вудро Вильсон (1856—1924) 
«Правление конгресса: исследование американской политики»: 
предлагалась реформа (усиление) исполнительной власти — 
президента и членов его кабинета
Эрл Уоррен (1891-1974)



  

Позитивистские правовые 
исследования

● Юридический солидаризм: Леон Буржуа (1851-1925), Леон Дюги 
(1859-1928)

● Юридический институционализм: Морис Ориу (1859-1929), 
Дуглас Сесил Норт (1920-2015)

● Социологическая юриспруденция: Генри Джеймс Самнер Мэн 
(1822-1888), Е.Эрлих (1862-1922), Люсьен Леви Брюль (1857-1939), 
Питирим Александрович Сорокин (1889-1968)

● Теории элит, бюрократии, технократии, меньшинств, 
инклюзивности, прав животных, экологизм



  

Либертарианская 
теория права

Владик Сумбатович Нерсесянц (1938-2005)

● Политическая свобода, автономия личности, свобода выбора, добровольное 
объединение, индивидуальное суждение

● Право как форма (и мера) свободы и равенства, объективно обусловленная ... 
уровнем социального, политического, духовного и культурного развития в его 
соотношении с законом (т. е. официальной формой общеобязательно-
нормативного признания или непризнания объективно сложившихся мер 
этой свободы и равенства) выступает как источник, олицетворение и критерий 
справедливости, которая, по словам Энгельса, есть «абстрактнейшее 
выражение самого права»



  

Современные теории 
политики и права

● Консерватизм
● Национал-социализм
● Неоконсерватизм



  

Русские консерваторы
● Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885)

● Константин Николаевич Леонтьев (1831-1891)

● Константин Петрович Победоносцев (1827-1907)

● Федор Михайлович Достоевский )1821-1881)

● Иван Александрович Ильин (1883-1954)



  

Русские консерваторы
Н.Я.Данилевский (1869) «Россия и Европа. Взгляд на культурные и 
политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому» 

К.Н.Леонтьев:
● Опасность революции для самобытности и цельности народного 

организма
● «к старости и смерти воцаряется демократическое, эгалитарное и 

либеральное начало
● Идеал для России – «новый феодализм» + «византийские идеи»



  

Неоконсерватизм
● Карл Шмитт (1888—1985)
● Фридрих фон Хайек (1899—1992)

Неотомисты:
● Жак Маритен (1882—1973)
● Йоханнес Месснер (1891 — 1984)



  

Национал-социализм и 
фашизм

● Национализм в расистской форме, авторитарный 
этатизм, корпоративизм (синдикализм), 
милитаризм, империализм. Насилие во внутренней 
политике

● Антикоммунизм, антидемократизм, 
антилиберализм, антисемитизм

● Сращение финансовой олигархии с боевыми 
организациями правых партий (корпоратократия)



  

Национал-социализм и 
фашизм

● Социальный дарвинизм: Томас Мальтус, Герберт 
Спенсер, Френсис Гальтон, Фридрих Ницше, Эрнст 
Геккель, Уильям Грем Самнер

● Fin de siècle (Конец века): Гаэтано Моска, Шарль 
Моррас, Жорж Сорель, Филиппо Томазо Маринетти 
(допустимость политического насилия)

● Расовая теория: Хьюсто Стюарт Чемберлен (1855-
1927), Альфред Эрнст Розенберг (1893-1946), Ханс 
Фридрих Карл Гюнтер (1891-1968)



  

Неоконсерватизм
● Современная политическая деятельность базируется на 

деятельности организованных партий, которые стремятся 
заручиться голосами избирателей при помощи обращения к их 
чувствам и экономическим эгоистическим интересам

● Партийность лишает государство единства и суверенности, 
приводит к «тотальному государству», вмешивающемуся во всё 
новые социальные области (партийных классовых интересов)

● Сильная авторитетная власть — это необходимое условие 
деполитизации и гуманизации в условиях «тотального 
государства», которое есть следствие демократии
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