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В. В. Баталина
История политических и правовых учений

 
1 ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ ИСТОРИИ

ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
 

Предмет истории политических и правовых учений – особенности развития представ-
лений о государстве, его структуре, правовых нормах и т. д. Эти представления определяли
трансформацию как политических и правовых институтов, так и общества в целом, а также
они оказывались теоретическим фундаментом для социальной практики.

История политических и правовых учений несет в себе ряд важных функций: образова-
тельную, мировоззренческую, гуманитарную и т. д.

Данная дисциплина затрагивает проблемы политики и права, а также широкий ряд дру-
гих вопросов. Это определено междисциплинарным характером проблем истории политиче-
ских и правовых учений. Предмет истории политических и правовых учений составляет исто-
рический генезис оформленных в виде целостных учений представлений о политике, праве и
государстве.

Любое политико-правовое учение содержит в себе составные части:
1) теоретическую (это может быть также философская, как, например, у Платона, или

религиозная, как у Конфуция). Теоретическое основание сильно зависит от форм обществен-
ного сознания, наличествующих в обществе. Так, всредневековой Европе политико-правовые
учения носили ярко выраженный теологический характер. Ведь само мировоззрение людей
той эпохи было освящено религией;

2) категориальный аппарат – категории и понятия:
а) общепринятые;
б) новые, введенные данным политико-правовым учением, и собственно способы и ме
тоды решения проблем на теоретическом уровне;
3)  политико-правовую программу, касающуюся желательного устройства анализируе-

мых сфер общества, отражающую видение целей и задач государства и права и интересы
социальных групп общества. Теоретическая часть политических и правовых учений наиболее
обширна. Это обусловлено потребностью тщательного обоснования значимости определенных
проблем и их теоретического анализа. Существенная черта любого политико-правового уче-
ния – зависимость от структуры конкретного государства, от специфики его правовой системы.
Трансформация последних порождает и концептуальные изменения в учениях о политике и
праве.

Политико-правовые доктрины являются продуктом сознательной интеллектуальной дея-
тельности. Они – результат определенных мировоззренческих установок того или иного мыс-
лителя, живущего в конкретных исторических условиях.

Политико-правовые учения выполняют очень важные социальные функции. Они способ-
ствуют идеологической самоидентификации социальных групп, осознанию ими своих интере-
сов и механизмов их реализации, реально влияют на трансформацию политических и право-
вых институтов в обществе.

Политико-правовые учения представляют историю человеческой мысли, попытки людей
преобразовать существующие социальные институты. История политических и правовых уче-
ний не просто череда определенных идей, концептов или ученых трудов. Это преемственное
и последовательное развитие теоретических представлений.



В.  В.  Баталина.  «История политических и правовых учений. Шпаргалка»

6

 
2 МЕСТО И РОЛЬ ИСТОРИИ

ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

 
В системе юридических наук и юридического образования история политических и пра-

вовых учений является самостоятельной научной и учебной дисциплиной. В рамках этой дис-
циплины исследуются история возникновения и развития теоретических знаний о государстве,
праве, политике и законодательстве, а также истории политических и правовых теорий.

Правовые и политические учения прошлого имеют особое место в современном поли-
тико-правовом знании.

Соединение в современной юридической дисциплине политических и правовых учений
объясняется внутренней взаимосвязью политических и правовых явлений и понятий, которые
составляют комплекс госу-дарствоведения и правоведения.

Юридический подход к истории политической и правовой мысли очень важен для раз-
граничения предметов изучения в политологии и в юридической науке.

Юридическая наука в целом изучает политические явления в их взаимодействии с пра-
вом, их существовании в системе определенного правопорядка.

Термины «политическое» и «государственное» различаются в разные эпохи и ураз-ных
авторов. Так, Аристотель, характеризуя человека как политическое существо, говорит, что
люди умственно и нравственно развитые, будучи свободными, могут организовать совместную
общественную жизнь на политических началах. Только лучшая форма правления обознача-
ется им как полития.

В древнеримских источниках большее внимание уделяется учреждениям власти, долж-
ностным лицам и их полномочиям, публично-правовым моментам политической жизни, т. е.
государственным аспектам общественного устройства.

Вплоть до современности сохранилось представление о более широком объеме «полити-
ческого» по сравнению с «государственным».

История политических и правовых учений – дисциплина юридическая. В ней правовая
мысль прошлого освещается в виде тех теоретических, концепций права и законодательства,
в которых раскрываются понятие, сущность, функции и роль этих специфических явлений
общественной жизни для характеристики правового и политического состояния общества в
целом.

Своеобразие предмета истории политических и правовых учений состоит в том, что здесь
предметом изучения являются не сами исторически возникающие политико-правовые учре-
ждения и институты, а соответствующие формы их теоретического познания.

История политических и правовых учений сориентирована на изучение истории поли-
тико-правовых теорий, закономерностей исторического процесса развития теоретических зна-
ний о государстве, праве, политике, законодательстве.

Закономерности развития государственно-правовой жизни и закономерности развития
политической идеологии имеют единые основания, но полностью они не совпадают.
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3 КРИЗИС ПЕРВОБЫТНОГО СТРОЯ,
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

 
Первобытно-общинная форма устройства общества характеризовалась отсутствием

классовой структуры, государства и четких правовых норм. Экономическая жизнь первобыт-
ной общины основывалась на коллективной собственности на средства производства при низ-
ком уровне развития производительных сил. Добываемая членами общины провизия поровну
делилось между ними. Слабая техническая оснащенность заставляла людей объединяться. Это
породило коллективную собственность на средства и результат труда.

На ранних этапах первобытно-общинного строя господствовал матриархат. Родство
велось исключительно по линии матери. В этот период женщина занимала господствующее
положение в общине.

Неолитическая революция (рубеж VII–V тысячелетий до н. э.) и переход от кочевого
образа жизни к оседлому привели к тому, что в регионах с благоприятными условиями появи-
лись первые земледельческие общества. Они переходят от охоты и собирательства к произво-
дящему хозяйству.

Рост земледельческих общин приводит к их расширению и делению по семейно-род-
ствен-ному (клановому) принципу. На территории одной земледельческой общины могли
находиться сразу нескольких кланов.

Организация общественной власти соответствовала принципам хозяйствования в при-
митивных обществах. Носителем власти было все общество в целом: все вопросы разрешались
собранием взрослых членов общины. Оно выбирало старейшин, военачальников. Последние
не имели материальной заинтересованности в своих должностях и могли быть смещены собра-
нием.

Авторитет власти собрания был непререкаем. С укрупнением родов на собрания выдви-
гаются уполномоченные лица, пользующиеся уважением. Постепенно у них появляются при-
вилегии и расширяется круг обязанностей. Они принимают участие в организации труда и рас-
пределении результатов производства.

В первобытном обществе существовала развитая система запретов – табу. Одним из пер-
вых был запрет на убийство соплеменника. Нарушение табу строго каралось. Большинство
запретов базировалось на религиозной нравственности.

Усложнение социальных связей внутри родов породило разделение труда. Постоянный
рост производства привел к накоплению излишков. Последний поначалу распределялся по
принципу равенства между членами рода. Затем он стал переходить в сферу межобщинных
связей, превратился в товар.

Обмен скота со временем концентрировал большое количество прибавочного продукта в
руках отдельных семей родоплеменной знати – жрецов, военачальников, старейшин. Скот стал
предметом обмена – деньгами первобытнообщинного общества. Все это вытесняло коллектив-
ные формы собственности. Возникли частное хозяйство и частная собственность на средства
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4 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ
 

Рост общественного продукта закрепил складывавшиеся имущественные различия и
социальные привилегии. В результате власть и привилегии «управленцев» закреплялись за
всем кланом или семьей и передавались по наследству.

Войны и усиливавшиеся масштабы рабства все более дифференцировали общину. Пона-
чалу усилившаяся власть военачальника превращалась в абсолютную. Последняя долгое время
ограничивалась рамками военной демократии.

Военная демократия предусматривала участие в управлении обществом, занятым воен-
ным ремеслом. Данная форма народной власти возглавлялась военным вождем, советом ста-
рейшин и народным собранием. Роль народного собрания и других общественных институтов
была еще весьма значительна. Но органы родового строя уже начали постепенно утрачивать
свои характерные черты.

С переходом от первобытного строя к рабовладельческому меняется и сама специфика
организации власти. Власть переходит от рода к новым социальным субъектам – государству.
Власть государства предусматривает наличие карательного аппарата, т. е. армии и др. Государ-
ственный аппарат осуществляет функции насилия и принуждения и отчуждает излишки про-
дукта в виде налогов. От родовой организации государство отличается:

1)  созданием особой публичной власти, которая не совпадает с населением. Публич-
ная, т. е. общественная, власть существовала и в первобытном обществе. Но там она совпа-
дала непосредственно с населением. Особенность публичной власти государства заключалась
в ее принадлежности не всем членам общества. Эта власть осуществляется через репрес-
сивно-административные органы (армию, карательные органы, чиновничество);

2) разделением подданных государства по территориальным делениям. Родовые объеди-
нения держались на кровных узах. С появлением частной собственности и классов они начи-
нают слабеть. Происходит смешение родов и племен. Родовая организация преобразуется в
административно-территориальную. Образование частной собственности и раскол общества
на различные социальные группы сделали первобытные обычаи в их прежнем виде непригод-
ными. В новых исторических условиях понадобились новые нормы. Они должны были выра-
жать волю господствующих социальных групп.

Правила и обычаи постепенно приобретают характер правовых норм. Активно развива-
ется правотворческая деятельность государственных органов. Источником правообразования
служили многие судебные решения. Им придавалось значение общих правил. По мере укреп-
ления центральной власти эти акты становились все более авторитетным источником права.
Создававшиеся государством юридические законы были направлены на урегулирование отно-
шений частной собственности и других групп
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5 ЗАРОЖДЕНИЕ УЧЕНИЙ О ПОЛИТИКЕ

И ПРАВЕ НА ДРЕВНЕМ ВОСТОКЕ
 

Одними из первых политические и правовые учения появились на Древнем Востоке (в
Египте, Месопотамии, Индии, Китае). Именно здесь впервые появился ранний тип общества,
который пришел на смену первобытному. В экономической сфере данный строй характеризу-
ется:

1) господством патриархального натурального хозяйства;
2) государственной формой собственности на землю, общинного землевладения;
3) медленным развитием индивидуальной, частной собственности.
В Египте государство появилось в V в. до н. э. Происходит выделение родовой знати:

появляется рабство, роль вождей и старейшин становится более значимой. В IV тысячелетии
до н. э. складывается целостное государство во главе с фараоном, который считался богом, его
власть передавалась по наследству.

Земледелие и скотоводство были основными занятиями древних египтян. Жрецы, чинов-
ники, военная знать составляли правящий класс (аристократию) египетского общества. Жрецы
занимали почетное положение в обществе и занимали важные должности в административ-
ной системе. Большим влиянием в обществе пользовалась и аристократия, которую составляли
потомки родоплеменной знати и высшие военные и гражданские чины Египта. Особую роль
играли в Египте писцы, которые представляли собой высшее чиновничество.

Рабство появилось в Египте задолго до появления централизованного государства в
результате войн и пленения воинов чужеземцев.

Среди политико-правовых доктрин Древнего Востока можно выделить следующие
основные их характеристики:

1) прикладной характер. Содержание правовых и политических учений сводилось к опи-
санию механизма функционирования власти не на теоретическом, обобщенном уровне, а на
практическом, представлявшем власть во всех ее проявлениях как механизм;

2) отождествление власти императора (царя, фараона) с государственной властью. Вслед-
ствие этого появилась такая форма государственного правления, как деспотизм, которая харак-
терна для всех древневосточных государств;

3) тесная связь политико-правовых концепций с моралью (результатом был ярко выра-
женный этический подтекст данных учений). Формирование и дальнейшее развитие поли-
тико-правовых учений проходило под влиянием мифологически-религиозных представлений,
и все трудные вопросы решались с помощью мифологических или религиозных принципов.

Взгляды на политику и общество Древнего Востока характеризуются как:
1) идеологические;
2) этические;
3) прикладные;
4) религиозно-догматические.
Они были направлены на укрепление существующего строя, отражали интересы вер-

хушки социальной иерархии восточных деспотий.
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6 ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ

УЧЕНИЯ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ
 

В I тысячелетии до н. э. в Индии сложились два религиозных течения: брахманизм и буд-
дизм, которые были религиозной базой для становления учений о политике и праве. Своими
корнями эти религиозные учения уходят к Ведам (от санскр. vkda – «знание, ведение»). Веды –
канон священных книг ариев, где изложены религиозные представления и описание ритуалов.

Согласно Ведам все люди делятся на четыре варны (сословия, касты), как то:
1) брахманы – священнослужители;
2) кшатрии – правители и воины;
3) вайшки – земледельцы, ремесленники, торговцы;
4) шудры – лица физического труда, слуги.
Верхушку социальной иерархии составляли брахманы и кшатрии. Брахманы сосредото-

чили в своих руках духовную власть, а кшатрии – светскую. Религиозно-философская система
была выработана брахманами и получила название брахманизма (по имени верховного бога
Брахмы).

Основой брахманизма было представление о перевоплощении душ. Душа человека после
смерти может блуждать по телам людей более низкого статуса, животных и растений. Если
человек вел праведную жизнь, он возродится в человеке более высокого социального положе-
ния. Поведение человека, его судьба выражены в понятии дхармы. Дхарма – это кодекс пове-
дения человека, который определяется его социальным статусом. Принадлежность человека к
сословию определялась его рождением и сохранялась за ним всю жизнь.
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