
Предмет ИППУ
Изучение истории политических и правовых учений уже в 
19 веке было составной частью высшего юридического 

образования. 
На юридических факультетах университетов эта 
дисциплина сначала называлась "История политических 
учений" (общий курс под таким названием был 
подготовлен и издан профессором Московского 
университета Б.Н.Чичериным), затем — "История 
философии права" (курсы лекций в Москве профессора Г.
Ф.Шершеневича, в Санкт-Петербурге профессора Н.М.
Коркунова). 
После 1917 года эта дисциплина называлась по-разному: 
"История политических учений", "История учений о 
государстве и праве", "История политических и правовых 
учений". 



Задача учебного курса
формирование теоретического мышления 

и исторического сознания студента-
юриста, воспитание умения 
сопоставлять и самостоятельно 
оценивать политико-правовые доктрины 
современности. 



Предмет ИППУ

Предметом истории 
политических и правовых 

учений являются 
теоретически оформленные в 
доктрину (учение) взгляды на 
государство, право, политику.



Политико-правовая доктрина 
включает три компонента: 

▪ 1) логико-теоретическую, философскую или иную 
(например, религиозную) основу;   

▪ 2) выраженные в виде понятийно-категориального 
аппарата содержательные решения вопросов о 
происхождении государства и права, 
закономерностях их развития, о форме, социальном 
назначении и принципах устройства государства, об 
основных принципах права, его соотношении с 
государством, личностью, обществом и др.; 

▪ 3) программные положения — оценки 
существующего государства и права, политические 
цели и задачи.



История политических и правовых 
учений - одна из научных дисциплин 

цикла

государственно-правового 



Объект изучения истории 
политических и правовых 

учений 

политические и правовые 
учения в их историческом 
своеобразии 



История политических и 
правовых учений изучает:

▪ закономерности исторически 
возникающего и теоретически 
развивающегося знания о праве и 
государстве;
▪  историю возникновения и развития 

теоретических знаний о государстве, 
политике, праве, морали;



Последовательность в 
хронологическом порядке 
появления произведения:

1: "Государство" Платона
2: "Сумма теологии" Аквинского
3: "Левиафан" Гоббса
4: "Капитал" Маркса



Соответствие между 
произведением и его автором:

"Политика"            Аристотель
"Государь"             Н. Макиавелли
"О духе законов"   Ш. Монтестье
"Государство и революция"  В.И. 

Ленин



Соответствие между именем 
мыслителя и родом его 

занятий:
 Платон, Гегель     философы
Боден, Остин          юристы
Полибий, Татищев историки
Конт, Спенсер        социологи



Соответствие между теорией 
происхождения государства и 

исторической эпохой ее появления:

 патриархальная     Древний мир
 теологическая        Средневековье
  договорная            Новое время
 материалистическая   Новейшее время



Последовательность в 
хронологическом порядке 

жизнедеятельности выдающихся 
юристов в истории общества:

1: Ульпиан
2: Монтескье
3: Остин
4: Кельзен



Последовательность в 
хронологическом порядке 

появления политико-правовой 
теории в истории общества:

1: легистское учение
2: теория общественного договора
3: учение о правовом государстве
4: нормативистская теория права



Последовательность в 
хронологическом порядке 

появления правовых школ в 
истории общества:

1: законников (легистов)
2: глоссаторов
3: естественного права
4: историческая школа права



Политические и правовые 
идеи в государствах Древнего 

мира
Древнейшие политико-правовые учения возникли в 

Египте, Индии, Палестине, Китае и других странах 
древнего Востока.

Политические взгляды были тесно переплетены с 
общемировоззренческими (философскими), 
моральными и иными представлениями. 

Древнейшие правовые запреты, например, являлись 
одновременно общемировоззренческими принципами 
(законами всего мира), религиозными заповедями и 
моральными предписаниями. Такого рода воззрения 
прослеживаются в законах царя Хаммурапи, в 
правовых предписаниях Талмуда, в индийских 
религиозных книгах. 



В государствах Древнего Востока политические и 
правовые учения еще не обособились от мифов, не 
сформировались в относительно самостоятельную 
сферу общественного сознания. Незавершенный 

характер этого процесса проявлялся в следующем.

▪ Во-первых, политико-правовые учения Древнего 
Востока оставались сугубо прикладными. В 
политических доктринах разрабатывались не столько 
теоретические обобщения, сколько конкретные 
проблемы техники и методов отправления власти.

▪ Во-вторых, политические учения Древнего Востока не 
отделялись от морали и представляли собой этико-
политические доктрины. 

▪ В-третьих, для политико-правовых учений Древнего 
Востока характерно то, что в них не только 
сохранялись, но и развивались религиозно-
мифологические воззрения.



Политические и правовые 
идеи Древней Индии

Ведущими направлениями в политической и 
правовой идеологии Древней Индии являлись 

брахманизм и буддизм.
. Своими корнями оба направления восходили к 

религиозно-мифологическому 
мировоззрению, изложенному в Ведах — 

древних ритуальных книгах ариев.  



Политические и правовые 
идеи Древней Индии

На основе религиозно-мифологических 
представлений брахманы создали новую 

идеологию — брахманизм. Она была направлена 
на утверждение верховенства родовой знати в 

складывающихся государствах Социально-
политические идеи различных школ брахманизма 
отражены в многочисленных законоведческих и 
политических трактатах Наиболее авторитетным 
среди них был трактат "Манавадхармашастра" 
("Наставления Ману о дхарме" — составлен в 

период II в. до н. э. — II в. н э.). На русский язык 
трактат переведен под названием "Законы Ману".



Политические и правовые 
идеи Древней Индии

Государственную власть "Законы Ману" 
описывают как единоличное правление 
государя В каждом благоустроенном 
государстве, разъясняли составители 
трактата, существует семь элементов- 
царь (государь), советник, страна, 
крепость, казна, войско и союзники 
(указаны в порядке их убывающего 
значения) Важнейший элемент в этом 
перечне - царь. 



Политические и правовые 
идеи Древней Индии

В борьбе против жреческой религии 
сформировался буддизм. Он 
возник в VI—V вв. до н.э. Его 

основателем, согласно преданию, 
был принц Сиддхартха Гаутама, 

прозванный Буддой, т. е. 
Просветленным. 



Политические и правовые 
идеи Древней Индии

Социальные требования буддизма, по 
существу, сводились к уравнению каст в 

религиозной сфере и не затрагивали основ 
общественного строя. 

Это учение подрывало авторитет 
наследственных брахманов, их притязания на 

идейное и политическое руководство 
обществом. Оппозиционный, антижреческий 
характер буддизма, его безразличие к кастам 

в делах веры, проповедь психологического 
самоутверждения человека перед лицом 

страданий — все это снискало ему широкую 
популярность среди неимущих.



Политическая и правовая 
мысль Древнего Китая

Возникновение даосизма традиция 
связывает с именем 

полулегендарного мудреца Лао-
цзы, жившего по преданию в VI в. 

до н.э. Ему приписывают 
составление канонического 

трактата "Дао дэ цзин" ("Книга о 
дао и дэ").



Политическая и правовая 
мысль Древнего Китая

Социально-политическая концепция даосизма 
представляла собой реакционную утопию. Ее питали 
умонастроения тех слоев родовитой знати и 
общинной верхушки, положение которых было 
подорвано растущим имущественным и социальным 
расслоением. Не обладая реальной силой для 
борьбы с новой аристократией, эти слои 
претендовали на роль хранителей священной 
мудрости, не доступной другим. Одновременно они 
стремились поправить и свои имущественные дела, 
сравняться с аристократией богатства, используя для 
этого и общинные традиции взаимопомощи.



Политическая и правовая 
мысль Древнего Китая

Наиболее влиятельной доктриной в истории 
политической мысли Китая являлось 
конфуцианство. Родоначальник этого 

направления Конфуций (551—479 гг. до н.э.). 
защищал интересы слоев, стремившихся 

примирить имущественную и наследственную 
знать. Изречения мыслителя собраны его 
учениками в книге "Лунь юй" ("Суждения и 

беседы").



Политическая и правовая 
мысль Древнего Китая

▪ Основными категориями конфуцианства являются 
понятия благородного мужа, человеколюбия и правил 
ритуала.

▪ Управлять государством, согласно Конфуцию, 
призваны благородные мужи во главе с государем — 
"сыном неба" Вслед за сторонниками правления 
знатных Конфуций утверждал, что деление людей на 
"высших" и "низших" не может быть устранено.

▪ Главная задача благородных мужей — воспитать в 
себе и распространить повсеместно человеколюбие. 
В это понятие Конфуций вкладывал особое, не 
совпадающее с современным содержание. Под 
человеколюбием понималось поведение, отвечавшее 
нравственным ценностям семейно-клановых 
коллективов и патриархальных общин.



Политическая и правовая 
мысль Древнего Китая

Описание идеального общества Конфуций 
конкретизировал в учении о правилах ритуала, 
которым отводилась роль нормативной системы 
государства. Конфуций был решительным 
противником управления на основе законов. Он 
осуждал правителей, делавших ставку на 
устрашающие правовые запреты, и выступал за 
сохранение традиционных религиозно-моральных 
методов воздействия на поведение китайцев. "Если 
руководить народом посредством законов и 
поддерживать порядок при помощи наказаний, народ 
будет стремиться уклоняться (от наказаний) и не 
будет испытывать стыда. 



Политическая и правовая 
мысль Древнего Китая

С критикой правления 
наследственной аристократии 

выступил Мо-цзы (приблизительно 
479—400 гг. дон. э.) — основатель 

школы моистов. Его учение 
изложено последователями в книге 

"Мо-цзы".



Политическая и правовая 
мысль Древнего Китая

В противовес конфуцианскому принципу 
человеколюбия Мо-цзы выдвинул принцип 
всеобщей любви. Конфуцианское 
человеколюбие, говорил он, представляет 
собой корыстную любовь, основанную на 
привязанности по крови и приоритете 
родственных связей. Но такая любовь еще не 
является настоящей любовью. Истинное 
человеколюбие подразумевает одинаково 
справедливые отношения ко всем людям без 
различия родства или сословий. 



Политическая и правовая 
мысль Древнего Китая

В истории китайской политической мысли учение Мо-цзы занимает 
промежуточную ступень между конфуцианством, выдержанным 
в духе патриархальной морали, и практико-прикладной теорией 

легистов (законников). 
Интересы имущественной и служилой знати 

отстаивали легисты, или законники. 
Крупнейший представитель раннего легизма 
Шан Ян (ок. 390—338 гг. до н. э.),инициатор 
знаменитых реформ, узаконивших в стране 

частную собственность на землю. 
Составленные им проекты реформ и указов 

вошли в трактат "Шан цзюнь шу"("Книга 
правителя области Шан").



Политическая и правовая 
мысль Древнего Китая

▪ Легисты отказались от традиционных моральных трактовок 
политики и разрабатывали учение о технике отправления 
власти.

▪ Успеха в политике достигает только тот, кто знает 
обстановку в стране и использует точные расчеты. 

▪ Легисты придавали большое значение обобщению опыта 
предшествующих правителей, вопросам экономического 
обеспечения политики.

▪ Другую особенность легизма составили элементы 
исторического подхода к общественным явлениям. 
Поскольку частнособственнические интересы новой 
аристократии противоречили архаическим устоям 
общинной жизни, постольку ее идеологам приходилось 
апеллировать не к авторитету традиций, а к изменению 
социальных условий по сравнению с прошлым.



Политические и правовые 
идеи в государствах Древнего 

мира
Имя  автора одной из первых 

концепций договорного 
возникновения государства - …

 Мо-цзы
Основой государственного правления, 

как считали легисты, является …
 закон и наказание



Политические и правовые 
идеи в государствах Древнего 

мира
Учение считающее что  

регулирующей и 
гармонизирующей силой в 

государстве выступают 
законы …
 легизм



Политические и правовые 
идеи в государствах Древнего 

мира
Соответствие между названием законов как 

правовых памятников древней мысли и 
страной их происхождения:

Хаммурапи              Вавилон
Ману                        Индия
ХII таблиц                Рим
Солона                    Греция



Политические и правовые 
идеи в государствах Древнего 

мира
Соответствие между понятием возникшем в 

Древнем мире и определением:
 Веды  -  сборники религиозных и ритуальных 

текстов Древней Индии
Библия -  священные тексты иудеев и христиан 
Легизм  -  древнекитайское политико-правовое 

учение
Дао        -   первопричина и закон развития 

Вселенной



Политические и правовые 
идеи в государствах Древнего 

мира
Соответствие между мыслителем и 

страной его проживания:
Конфуций                  Китай
Будда                        Индия
Заратустра               Иран
Платон                     Греция



Политические и правовые 
идеи в государствах Древнего 

мира
Соответствие между политическим 

учением и его автором:
легизм                     Шан Ян
конфуцианство       Кун Фу Цзы
моизм                      Мо-цзы
даосизм                  Лао - цзы



Политические и правовые 
идеи в государствах Древнего 

мира
Последовательность в хронологическом 

порядке появления политико-правового 
учения Древнего мира:

1: брахманизм
2: буддизм
3: моизм
4: легизм



Политические и правовые 
идеи в государствах Древнего 

мира
Соответствие между произведением и его 

автором:
"Книга правителя области Шан"   Шан Ян
 "Лунь юй"                                        Конфуций
 "Палийский канон"             Сиддхартха Гуатама
"Книга о дао и де"                            Лао-цзы


