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ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

■ предмет - история возникновения и 
развития теоретических знаний о 
государстве, праве, политике и 
законодательстве, история 
политических и правовых теорий.



Без знания истории государства и 
права

■ невозможно уяснить конкретное 
содержание соответствующих 
политико-правовых теорий, 
невозможно научно осветить 
исторически развивающуюся 
политико-правовую реальность.





ИСТОКИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

■  Политические и правовые 
учения появились в ходе 
долгого существования 
раннеклассовых обществ и 
государств.



мифологические истоки

■ В своем возникновении политико-
правовая мысль у древних народов на 
Востоке и на Западе - у древних 
египтян, индусов, китайцев, вавилонян, 
персов, евреев, греков, римлян и др. - 
восходит к мифологическим истокам и 
оперирует мифологическими 
представлениями о месте человека в 
мире. 



Божественное происхождение. 

■ Земные порядки согласно древним 
мифам - неразрывная часть 
общемировых, космических 
порядков, имеющих божественное 
происхождение. 





 Государственный строй 
Египта

■ Во главе государства находился фараон, у 
которого была вся полнота государственной 
власти – законодательная, исполнительная, 
судебная. 

■ Фараон – живой бог, для поклонения 
которому был создан сложный церемониал и 
обряды почитания. Почитались как боги и 
умершие фараоны.



Самая главная 
отличительная 

особенность ППУ 
Древнего Египта 

заключается в том, что 
оно было призвано 

обслуживать 
потребности религии, 

в том числе 
заупокойного культа и 

государственного 
культа 

обожествленного 

фараона. 



Законы Древних народов

■ По священному учению евреев, 
получены Моисеем прямо от бога.

■ Персона верховного правителя  (т. е. 
императора Китая) является единственной 
точкой связи с высшими небесными силами,

■ Шумерские и вавилонские правители и 
законодатели настойчиво подчеркивали 
божественный характер своей власти - 
XVIII в. до н. э. - Законы Хаммурапи.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕЙ 

ИНДИИ 
■ Все варны и их члены должны согласно Ведам 

и Упанишадам следовать божественно 
предустановленной для 
них дхарме (дхарме) - закону, долгу, 
обычаю, правилу поведения. 

■ Ко II в. до н. э. относится письменное 
оформление  "Законы Ману".  Защищаются 
положения Вед и Упанишад о делении 
общества на варны, их неравенстве и т. д. 
Критика законов Ману буддизмом



Арийская цивилизация 

    внесла свой культурный вклад не только 
в развитие всей Евразии, но и Древней 
Индии. Изначально арийская цивилизация 
состояла из разрозненных кочевых 
племен, обосновывающих свои города-
государства по всей Евразии. Наибольшее 
количество поселений древних ариев 
обнаружены в России, на Южном Урале. 
Примерно с середины 2 тысячелетия до н. 
э. через горные перевалы на северо-
западе Индостана эти степные племена, 
носители арийской цивилизации, 
проникли в Индию.





Средний путь Будды: “четыре великих истины” 
и путь восьми ступеней
 (556 - 476 г. до н.э.)

■ Путь к просветлению, который 
предлагал людям Гаутама, 
называется средним путем, т. е. 
чтобы достичь состояния нирваны, 
человек, с одной стороны, не 
должен истязать себя строгим 
аскетизмом, как это 
предписывалось религиозной 
системой джайнизма, а с другой 
—, человек не должен 
наслаждаться роскошью, как это 
было в жизни самого Гаутамы, до 
того как он оставил семью. 

■ Лучше всего держаться среднего 
уровня жизни.

■  Просветления можно достичь 
через принятие учения Будды и 
практическое следование его 
советам.

          Четыре великие истины
 
■ Страдание. Первая великая истина 

провозглашает, что жизнь полна 
страданий и боли, которые проявляются в 
рождении, в перенесении всякого рода 
мучений, в болезни, старости и смерти. 
Отсутствие того, чем мы хотели бы 
обладать, и присутствие того, от чего мы 
хотели бы избавиться, тоже является 
источником боли.

■ Причина страданий. Вторая великая 
истина говорит, что причина страданий и 
боли заключается в желании 
наслаждаться и в стремлении к 
удовлетворению чувственных 
побуждений.

■ Избавление от страданий. Третья великая 
истина учит, что для освобождения от 
страданий человек должен избавить себя 
от всякого рода стремлений и отказаться 
от всех своих желаний.

■ Путь, ведущий к освобождению. И, 
наконец, четвертая великая истина для 
достижения освобождения предлагает 
путь, состоящий из восьми ступеней, 
который предполагает последовательное 
выполнение строго определенных 
требований.



ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕГО 

КИТАЯ 
■ Лао-Цзы (VI в. до н. э.).  Дао
■ Фундаментальную роль во всей истории 

этической и политической мысли Китая 
сыграло учение Конфуция (551-479 гг. до 
н. э.).  

■ Основные идеи древнекитайского легизма 
изложены в трактате IV в. до н. э. "Шан 
цзюнь шу" ("Книга правителя области 
Шан"). Ряд глав трактата написан 
самим Гунсунь Яном (390-338 гг. до 
н. э.), известным под именем Шан Ян. 



КИТАЙ



Даосская школа

Темное начало,
пассивное ожидание

Светлое,активное
начало

«Человек»-посредник между землей и небом

-должен следовать естественному ходу вещей(ДАО),
-связан с природой и сообществом людей,
-бессмертен душой и телом - надо выполнять особые
 упражнения.



Конфуцианство.

551-479 гг.до.н.э.

ИДЕЯ-личность не «для себя»,
а для общества.

-гуманность,
-милосердие,
-уважение 
к старшим,
-помощь другим.

-Общество=государству,
-государство-семья,
-император-сын неба,
  отец народа,
-рядом с ним- «жу»-уче-
ные и философы,
-государство регулиру-
ется моралью.



■ Основатель моизма Мо-цзы 
(479-400 гг. до н. э.) развивал идею 
естественного равенства всех людей и 
выступил с обоснованием договорной 
концепции возникновения государства, 
в основе которой лежит идея 
принадлежности народу верховной 
власти.



ЛЕГИЗМ
■ Человек обладает изначально злой природой
■ Движущая сила поступков личные эгоистические 

интересы
■ Государство должно поощрять законопослушных и 

карать провинившихся
■ Законы должны быть одинаковыми для всех
■ Государство – главный регулятор общества, имеет 

право вмешиваться в личную жизнь граждан и 
регулировать общественные отношения

■ Госаппарат формируется из профессионалов,  а не по 
наследству



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ И 
ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

■ Демократия в Афинах,
■  Олигархия в Фивах 
■  Аристократия в Спарте
■ Возникнув в условиях деления людей на 

свободных и рабов, античная политико-
правовая мысль оформилась и 
развивалась как идеология свободных. 
Свобода - фундаментальная ценность 



Солон (ок. 638-559 гг. до 
н. э.)

■  - знаменитый афинский реформатор, 
государственный деятель и 
законодатель. Он был избран первым 
архонтом и наделен широкими 
полномочиями. 

■ Солон издал новые законы (в 594 г. до 
н. э.) и реформировал социально-
политический строй афинского полиса.



«Ты чурбан, если не 
видел 
Афин!
Если же видел и не 
востор-
гался – осёл!
А если добровольно 
покинул 
Афины, то ты 
верблюд !» - 
так сказал один 
древнегречес-
кий писатель. И хотя 
он гово-
рил шутливо, но был 
прав:
Афины 
действительно были 
самым прекрасным 
городом 
Греции.

Человек, впервые оказавшись в Афинах, прежде всего видел
 Акрополь.



Реформы Салона

■ - Первый архонт (594)
■ - заметил опасность недовольства демоса
■ - спас не окрепшее государство 
■ - земельная и политическая реформа  - деление на 4 

раздела по имущественному цензу
■ - повышение роли народного собрания
■ - учрежден совет 400 - суд присяжных – Гилиэя , не 

только судеб. орган, но и контроль за должностными 
лицами

■ Политико-правовые теории Платона и Аристотеля



Идеальное государство  Платона

■  (в диалоге "Государство") - против 
крайностей богатства и бедности, за 
умеренность, средний достаток. 

■ Идеальное государство как правление 
лучших и благородных - 



Учение Платона о 
государстве 

■ Платон выделяет семь типов государства:
■ «Идеальное государство будущего», которого пока не 

существует и в котором отпадает необходимость в 
государственной власти и законах, и шесть типов ныне 
существующих государств.

■ монархия – справедливая власть одного человека;
■ тирания – несправедливая власть одного человека;
■ аристократия – справедливая власть меньшинства;
■ олигархия – несправедливая власть меньшинства;
■ демократия – справедливая власть большинства;
■ тимократия – несправедливая власть большинства, власть 

военных вождей, армии.
–  Двумя стабильными и оптимальными формами государства могут 

быть только аристократия и монархия.
– Демократия, как правило, вырождается в тиранию, олигархию или 

тимократию.



Аристотель

■ Итогом этических исследований, 
является положение о том, что 
политическая справедливость возможна 
лишь между свободными и равными 
людьми, принадлежащими к одному 
сообществу, и имеет целью их 
самоудовлетворенность (автаркию).



Аристотель о государстве:
■ регулирующим механизмом общества (защита от врагов, 

поддержание внутреннего порядка, содействие экономике и т.
д.) является государство.

■ Выделяет шесть типов государства: монархия; тирания; 
аристократия; крайняя олигархия; охлократия (власть толпы, 
черни, крайняя демократия); полития (смесь умеренной 
олигархии и умеренной демократии).

■ «дурные» формы государства: тирания, крайняя олигархия и 
охлократия.

■ «хорошие» формы государства: монархия, аристократия и 
полития.

■ Наилучшей формой государства является 
полития, государство «среднего класса» 
(идеал Аристотеля).



Государство и право Др. Спарты

■ - Тенденция к уравниловке – спартанцы владели землей и 
рабами сообща

■ - главное внимание поддержанию боеспособности войска
■ - органы управления: эфорат и герусия 
■ - Эфорат- коллегия из 5 лиц, избираемых народным собранием 

ежегодно
■ -Эфоры  созывали герусию  и народное собрание
■ - любое лицо могло быть уволено эфорами и предано суду 
■ - др. орган – Совет старейшин (герусия)
■ - состав 28геронтов и 2 царя
■ - герусия имела законодательную инициативу
■ - цари – жрецы и полководцы



стоики
■ В основе гражданского общежития 

лежит естественное тяготение людей 
друг к другу, их природная связь между 
собой. 

■ Государство выступает как естественное 
объединение, а не как искусственное, 
условное, договорное образование.



    Для стоиков же необходимость 
(«судьба», «рок») непреложна.

Человек – существо общественное 
и вместе с тем часть мира, 

стремление к самосохранению, 
возвышается до заботы о благе 

государства и даже до 
понимания обязанностей по 

отношению к мировому целому. 

Мудрец выше личного блага ставит 
благо государства и при 

необходимости не колеблется 
принести ему в жертву свою 

жизнь. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ В 

ДРЕВНЕМ РИМЕ

■ 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.).  

■ Соответственно разнятся политические 
и правовые учения



Тит Лукреций Кар

■ Мысль Эпикура о договорном 
характере государства и права 
были восприняты и развиты Титом 
Лукрецием Каром (99-55 гг. до 
н. э.) в его известной поэме "О 
природе вещей"



Цицерон

■ Представление греческих стоиков о 
свободном индивиде было использовано 
римскими авторами (Цицероном и 
юристами) при создании, по существу, 
новой концепции - понятия 
юридического лица (правовой личности, 
персоны).



юриспруденция

■ Значительным достижением древнеримской 
мысли было создание самостоятельной науки 
- юриспруденции. 

■ Римские юристы тщательно разработали 
обширный комплекс политико-правовой 
проблематики в области общей теории 
государства и права, а также отдельных 
юридических дисциплин (гражданского права, 
государственного и административного права, 
уголовного права, международного права).



УЧЕНИЕ ЦИЦЕРОНА О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ

■ Государство Цицерон определяет как 
дело, достояние народа. При этом он 
подчеркивает, что "народ не любое 
соединение людей, собранных вместе 
каким бы то ни было образом, а 
соединение многих людей, связанных 
между собою согласием в вопросах 
права и общностью интересов". 



причина происхождения государства

■ Цицерон видел не столько в 
слабости людей и их страхе 
(точка зрения Полибия), 
сколько в их врожденной 
потребности жить вместе. 



три  формы правления

■ Критерии различения форм 
государственного устройства Цицерон 
усматривал в "характере и воле" тех, 
кто правит государством.

■  В зависимости от числа правящих он 
различал три простые формы 
правления: царскую власть, власть 
оптиматов (аристократию) и народную 
власть (демократию).



Наилучшая форма правления

■ смешанного вида государственное 
устройство, образуемое путем 
равномерного смешения 
положительных свойств трех простых 
форм правления.

■  В качестве важнейших достоинств 
такого государственного строя Цицерон 
отмечал прочность государства и 
правовое равенство его граждан 



Марк Туллий Цицерон (3.01.106 до н. э.,7.12.43 до н. э.) — 
древнеримский политик и философ, блестящий оратор.

Нет ничего более противного разуму и природе, чем 
случайность.
Трудности, доставляющие славу, переносятся с 
легкостью.
Ненавижу мудреца, который не мудр для себя.
Мы должны быть рабами законов, чтобы стать 
свободными.
Размеры состояния определяются не величиной 
доходов, а привычками и образом жизни.
Живет свободно только тот, кто находит радость в 
исполнении своего долга.
Осторожно действовать еще важнее, чем разумно 
рассуждать.

Цицерон был убежденным сторонником сохранения и укрепления «сенатской 
республики», основанной на «заветах предков». Свои основные труды он 
назвал «О республике» и «О законах»; оба произведения написаны в форме 
диалогов.



УЧЕНИЕ РИМСКИХ ЮРИСТОВ О 
ПРАВЕ

■ Основное внимание римские юристы 
уделяли разработке проблем частного 
права, и прежде всего цивильного 
права. 

■ В области цивильного права римские 
юристы обстоятельно разработали 
вопросы собственности, семьи, 
завещаний, договоров, правовых 
статусов личности и т. д. 



Значение

■ Творчество римских юристов оказало 
большое влияние на последующее 
развитие правовой мысли 

■ Это обусловлено как высокой 
юридической культурой римской 
юриспруденции, так и той ролью, 
которая выпала на долю римского 
права



Кризис римской цивилизации

■ Глубинный кризис римской 
цивилизации, выразившийся в кризисе 
всего социально-экономического строя, 
лежащего в ее основе, обозначился уже 
в III в. Остановить процесс начавшегося 
распада было невозможно. 



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ 
МЫСЛИ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО 

СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБЩЕСТВА

■ Три крупных исторических этапа 
включает в себя эта эволюция. Первый - 
раннефеодальный (конец V - середина XI в.); 

■ Второй этап - пора полного развития 
феодального строя, фаза его расцвета 
(середина XI - конец XV в. 

■ Третий - позднее Средневековье (конец XV - 
начало XVII в.); полоса заката, упадка 
феодализма и зарождения капиталистических 
общественных отношений; 



 ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ АВГУСТИНА 

■ Аврелий Августин (354-430 гг.) - 
один из видных идеологов христианской 
церкви и западной патристики. 

■ Был автором, разработавшим основные 
положения христианской философии. 
Его политические и правовые взгляды 
изложены в работах "О граде 
Божием", "О свободной воле" и 
ряде других сочинений. 



Августин Блаженный
полное имя Аврелий Августин

(354 – 430)

■ Философ, последователь Платона
■ Влиятельный проповедник
■ Христианский богослов
■ Политик
■ Один из Отцов Церкви
■ Основатель августинизма
■ Оказал огромное влияние на 

западную философию и 
католическую теологию

■ Написал автобиографическую 
«Исповедь»



воззрения
■ Человек - существо немощное и совершенно 

неспособное своими силами ни избежать 
греха, ни создать на земле какое-либо 
совершенное общество.

■  В конечном счете добро и справедливость 
должны возобладать благодаря 
предустановленному вечному порядку и 
неодолимому авторитету божества. 



Божественный порядок

■ (в том числе здесь, на земле) 
оказывается высшей 
целесообразностью и благом, 
абсолютной нормой всего, что должно 
быть.

■  Таким образом, отдельный индивид не 
цель в себе или для себя, а только 
средство в осуществлении 
божественного порядка.



СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

■ Юриспруденция возродилась в 
Западной Европе в XII в. Начало этому 
процессу положило 
основание Ирнерием 
(1065-1125) школы глоссаторов в 
Болонье. Целью данной школы являлось 
изучение по первоисточникам 
собственно римского права без 
наслоившихся на него в последующем 
иных юридических норм. 



одной из центральных проблем

■ тогдашнего политико-юридического 
знания оказался вопрос о том, 
какая власть (организация) должна 
иметь приоритет: духовная 
(церковь) или светская 
(государство).



Восприняло и продолжило

■ ряд существенных идей античной 
политической и правовой мысли.

■ Представление о государстве как о некоем 
организме, положение о правильных и 
неправильных государственных формах и об 
их круговороте, идею естественного права 
как нормы, вытекающей из природы вещей, 
положение о высокой значимости закона для 
устройства нормальной государственной 
жизни и др.



Фома Аквинский
(Фома Аквинат или Томас Аквинат)

(1225 – 1274)
■ Первый схоластический учитель церкви
■ Крупнейший теолог католической церкви
■ Основоположник томизма (вера и разум дополняют 

и поддерживают др.др.)
■ Решает спор номиналистов и реалистов
■ «КНЯЗЬ ФИЛОСОФОВ»
■ С 1879 признан официальным католическим 

религиозным философом, который связал 
христианское вероучение (в частности идеи 
Августина Блаженного) с философией Аристотеля

■ Провел четкую и резкую границу между верой и 
знанием

■ Сторонник монархии
■ Реалист
■ Написал более 60 трудов, из которых наиболее 

важными являются «Сумма теологии» и «Сумма 
против язычников»

■ Его учения стали официальной доктриной 
католической церкви



УЧЕНИЕ ФОМЫ АКВИНСКОГО О ГОСУДАРСТВЕ И 
ПРАВЕ

■ Вершины могущества как в 
политической, так и в духовной жизни 
средневековой Европы папство 
достигло в XIII в. 

■ Тогда завершилось создание системы 
схоластики - католицистской теологии 



От Аристотеля Аквинат

■ перенял мысль о том, что человек по природе 
есть "животное общительное и 
политическое". 

■ В людях изначально заложено стремление 
объединиться и жить в государстве, ибо 
индивид в одиночку удовлетворить свои 
потребности не может. 

■ По этой естественной причине и возникает 
политическая общность (государство). 
Процедура же учреждения государственности 
аналогична процессу сотворения мира богом. 



Бог и монарх

■ Деятельность монарха схожа с 
активностью бога. Прежде чем 
приступить к руководству миром, бог, 
вносит в него стройность и 
организованность. 

■ Так и монарх первым делом учреждает 
и устраивает государство, а затем 
начинает управлять им.



Согласно Фоме Аквинскому

■  все законы связаны между собой нитями 
субординации.

■  Пирамиду законов венчает вечный закон - 
универсальные нормы, общие принципы 
божественного разума, управляющего 
вселенной. 

■ Вечный закон заключен в боге, тождествен 
ему; он существует сам по себе, и от него 
производны иные виды законов. 



На фундаменте этики

■ Аквинат построил концепцию права. 
Для него оно было прежде всего 
сферой правды, справедливости. 

■ Вслед за римскими юристами он считал 
справедливостью постоянное 
стремление воздавать каждому свое. 



АФОРИЗМЫ ФИЛОСОФОВ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

                     Августин Блаженный 

■ Время врачует раны
■ Воля в нас всегда свободная, но не всегда добрая
■ Верь, чтобы понимать
■ Если зла нет, то сам страх перед ним есть зло
■ Кто ненавидит мир? Те, кто растерзал истину
■ Совершенство есть знание человека о своём 

несовершенстве
■ Тот кто добр – свободен даже если он раб; тот кто 

зол – раб, даже если он король



ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ МАРСИЛИЯ 
ПАДУАНСКОГО

■ В своем пространном сочинении "Защитник 
мира" (1324-1326 гг.) возлагает на 
церковь ответственность за все беды и 
несчастья мира.

■  Они устранимы, если только впредь 
церковники будут заниматься исключительно 
сферой духовной жизни людей. 

■ Церковь должна быть отделена от 
государства и подчинена светской 
политической власти. 



общие черты

■ Каждое из направлений юридической мысли 
Западноевропейского Средневековья изучало 
свой самостоятельный объект, решало свои 
практические задачи, имело свой конкретный 
смысл.

■  Вместе с тем в методологическом плане у 
них было немало общих черт. 

■ Эти черты шли от схоластики, определявшей 
стиль мышления подавляющего большинства 
ученых Средневековья. 



Политико-правовые концепции стран

средневекового Арабского Востока. Ислам 

■ Коран, и Сунна содержат мало норм, 
регулирующих политическое 
устройство, осуществление власти, они 
умалчивают о форме правления. 
Термина «государство» мусульманские 
источники не знают, оперируя вместо 
него сугубо исламскими 
категориями «имамат» (руководство 
молитвой) и «халифат» (преемство). 



Право регулятор человеческой жизни

■ Как и в обществах древнего Востока, право 
воспринимается как всеобъемлющий 
регулятор человеческой жизни. 

■ Наряду с юридическими нормами в 
современном смысле слова оно включает в 
себя нормы нравственности, религиозного 
культа. Все это распространяется и на 
личность, и на государство.



Юсуф из Баласагуна (жил в XI в.) 
■ В конце концов у всех одна судьба -
■ Смерть ждет и властелина и раба.
■ Был прав мудрец, сказал нам в назиданье,
■ Что не бывает зла без наказанья.
■ Порою зоркость нам нужней, чем сила,
■ Беспечность многих сильных погубила.
■ Кто уст не запирает на замок,
■ Теряет голову свою не в срок.
■ И помни, что уменье что-то скрыть
■ Порой ценней уменья говорить.
■ Мудрец глупеет от любви к вину,
■ Глупец еще быстрей идет ко дну...
■ Сынам своей или чужой земли
■ Того, что дать не можешь, не сули.
■ Злым людям люди глупые сродни,
■ Способны только враждовать они.



Политико-правовые течения эпохи 
Возрождения и Реформации

■ Особенности эпохи 
Возрождения заключаются в том, что 
оно проходило в период кризиса 
Римско-католической церкви и 
ре лигии; 

■ является временем зарождения 
нерелигиозного типа мышления; 

■ характеризуется появлением 
гуманистически настроенных куль туры, 
искусства



   завершает эпоху становления политики 
в качестве самостоя тельной сферы 
человеческой жизни; 

   выдвигает концепцию юридического 
мировоззрения; 

   продвигает идею свободного 
волеизъявления каждого человека; 

   привлекает внимание к понятию 
"гражданственность" 





эпоха Реформации

■ Для эпохи Реформации были 
характерны борьба за преобразование, 
демократизацию католической церкви;

■  появление массовых религиозных 
движений вне католичества;

■  попытки найти опору в раннем 
христианстве.



Мартин Лютер (1483—1546).

■ Главные тезисы его доктрины таковы: 
осуждение церковной практики продажи 
индульгенций; достижение спасения души 
при помощи искренней веры чело века без 
посредничества служителей Церкви; 
провозглашение свободы внутренней жизни 
человека; провозглашение равенства всех 
сословий перед Богом; реализация принципа 
внутренней свободы, что возможно только в 
государстве со светскими законами. 



Мартин 
Лютер

1483–1546 



Николо Макиавелли (1469—1527)

■ Политико-правовые взгляды  были 
приведены в произведениях 
"Государь", "Рассуждения на 
первую декаду Тита Ливия ", 
"История Флоренции ".



Взгляд на политику

■ Он считал политику 
искусством, которое не 
зависит от морали и 
религии, когда речь идет о 
средствах, а не о целях



Государственный интерес

■ Макиавелли ввел понятие "государственный 
интерес" для выражения претензий 
государства на право не обращать внимания 
на законы, которые оно призвано 
гарантировать, в случае, если этого требуют 
так называемые  "высшие государственные 
интересы". 



Политико-правовые взгляды Николо 

Макиавелли (1469—1527)

■  Макиавелли были разработаны и 
закономерности политики, 
как объективная необходимость, то 
есть исходящая из общего хода истории 
закономерность; 

■ субъективная необходимость, то 
есть набор личных качеств индивида.



Право по Макиавелли

■ - это средство реализации власти. 
Опору права составляют сила и добрые 
обычаи. 

■ Религия, состоящая на службе у 
государства, также может яв ляться 
средством регулирования общественных 
отношений.



Макиавелли составил

    Свод правил поведения для правителя: 
■ опора правителя должна быть не только на 

силу, но и на хит рость, обман;
■  правителю необязательно следовать 

условиям заключенных ранее договоров; 
■ правитель должен стремиться создать свой 

образ как мудрого и заботливого государя; 
■ правителю необходимо внушить страх и 

любовь подданным, применяя методы 
поощрения и наказания.



С течением 
времени образ 
Макиавелли 
стал одним из 
символов в 
истории 
европейской и 
мировой 
культурыНикколо Макиавелли

философ, политик, писатель
 (1469-1527)
Флоренция



Жан Боден (1530—1596)

■ Явился идеологом абсолютизма во 
Франции.

■  Свои политико-правовые взгляды 
Боден изложил в сочинении "Шесть 
книг о государстве", где он 
последовательно раскрыл смысл 
понятия "государство"



Государство по Бодену
■  Это правовое управление множест вом семей
■ Основные характеристики государства 

заключаются в следующем: причина 
появления государства — естественная 
потребность лю дей жить сообща; 

■ метод образования государства - увеличение 
семьи, то есть со циально-организационной 
ячейки общества

■ Государство образуется путем применения 
насилия и завоеваний, принятия власти по 
праву престолонаследия



Томас Мюнцер (1490—1526).

■ введения выборности и сменяемости 
духовных лиц общинами; 

■ отмене крепостного права; 
■ требовании об уменьшении размеров податей 

и налогов; 
■ призыве к насильственной смене власти; 

требовании о передаче народу 
направляющих, охраняющих и 
контролирующих функций.

■  



Жан Кальвин (1509—1564).

■ Идеолог течения, занимавшего позиции 
между умеренным и плебейским течениями

■ истинно только Священное Писание; 
■ обязанность каждого человека посвятить себя 

целиком профес сии, быть трудолюбивым, 
жить скромно. 

■ Отдавал предпочтение республиканской 
форме правления и арис тократическому 
режиму



Томас Мор (1478-1535) и Томазо Кампанелла (1568-1639)

■ Бы ли представителями социалистического 
течения.

■ Характерными требованиями участников 
этого движения стали: отмена частной 
собственности; введение общности 
имущества; выдвижение иных предложений 
по реформам общественного строя и 
организации государственной власти.



"Утопия".
 "Город Солнца" 

■ Томас Мор изложил свои идеи по 
переустройству общества в 
произведении "Утопия".

■ Томазо Кампанелла в своем 
произведении "Город Солнца" также 
предложил проект идеального 
государства. 



Правовая и политическая мысль Англии XVII в.

■ Политико-правовая концепция 
Томаса Гоббса.

■  Политико-правовая концепция 
Джона Локка.



Политико-правовая концепция Томаса Гоббса

■ Доминирование пагубных страстей приводит 
общество к состоянию "человек человеку — 
волк"; 

■ есть естественное состояние общества 
догосударственного периода; 

■ Государство – левиафан
■ Общее понимание прав человека Гоббсом 

представлено тезисом "можно делать все, что 
не запрещено законом ".



Джон Локк (1632-1704)

■  Основоположник либерализма - 
течения, цель которого заключалась в 
достижении гарантированности и 
неотчуждаемости естественных прав и 
свобод личности внутри государства.

■ Государство – ночной сторож





Правовая и политическая мысль Франции 
эпохи Просвещения.

■ 1.  Политико-правовые взгляды Франсуа 
Вольтера.

■ 2.  Государственно-правовая концепция 
Монтескье.

■ 3.  Политический радикализм Руссо



Эпохе Просвещения

               Франции были присущи черты:
■ разложение феодального строя и зарождение 

капитализма,
■  кризис абсолютной монархии, 
■ доминирование католицизма во многих 

сферах жизни общества,
■  развитие философии отдельно от религии,
■  плюрализм политических течений и доктрин.



Взгляды Франсуа Вольтера  1694-1778 

■ Католическая церковь — главная причина 
всех бед общества. Но "если бы Бога не было, 
то Его надо было бы выдумать ", так как 
религия дает "неразумным гражданам" 
представление о пра вильной жизни; 

■ способы достижения благополучия всего 
общества: ликвидация сословий, реформа 
судебной системы и административного 
аппарата, просвещение; 

■ наилучшая форма государственного 
устройства - республика



Шарль Монтескье (1689—1755)

   Является основоположником географической школы 
права.

■  Характерной чертой его политико-правовых 
взглядов стало объяснение характера народа и 
формы правления в государстве следующими 
факторами: 

■ географическими показателями (климатом, почвой);
■  размером территории государства и численностью 

его граждан; 
■ доминирующей сферой труда (ремесло, земледелие).



3 классические ветви власти
■ Оптимальной Монтескье считал власть, разделенную на 3 ветви: 

законодательную, исполнительную, судебную. 
■ Представители законодательной ветви власти издают законы и 

контролируют их правильное исполнение. 
■ Представители исполнительной ветви власти приводят законы в 

исполнение и контролируют деятельность законодателей путем 
созыва и роспуска законодательного собрания и возможностью 
наложения вето на решение законодателей.

■ Судьи отправляют правосудие строго в соответствии с текстом 
законов, невзирая на сословные различия и имущественное 
положение.

■ Идеи Монтескье были использованы при разра ботке 
Конституции США 1787 г., Конституции Франции 1791 г. и иных 
правовых документов.



Жан-Жак Руссо (1712—1778)

   Представитель радикального те чения 
французского Просвещения.

   Потребность в гаранти ровании права 
собственности послужила причиной 
образова ния государства на основе 
общественного договора. 

   Договор стал воплощением заговора богатых 
против бедных; 

   Затем появляется политическое неравенство, 
то есть неравенст во между правителем и его 
подданными.



Идеальное государство

■ Способ избавления от всех видов 
неравенства Руссо видел в восстании 
против тирана, в создании государства, 
способного обеспечить равенство, 
права и свободы своих граждан.

■ При этом власть принадлежит всему 
народу, а не группе отдельных людей.

■  В этом положении заключается идея 
народного сувернитета.




