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Общая характеристика политико-
правовой мысли Древней Греции

⚫ В развитие политико-правовой мысли Запада решающий вклад внесла 
Греция. Бурная политическая жизнь содействовала расцвету 
теоретической мысли и побуждала к поискам совершенной 
государственной системы. В Греции зародилась философия, как особая 
форма мировоззрения, в состав которой входили теология, 
натурфилософия, право, этика и др. В рамках общефилософских 
учений начинают разрабатываться политико-правовые концепции. В 
политико-правовых учениях Греции коренятся истоки европейского 
понимания права, политики и государства. Вершина развития 
политической мысли Греции - творчество Платона и Аристотеля.

⚫ В истории политико-правовой мысли Древней Греции обычно 
выделяют три периода, но обозначают их по-разному. В свое время Б.
Н. Чичерин выделял: космологический (физиологический), 
софистический и метафизический периоды. В первом, разъяснял он, 
господствует универсализм в первобытном единстве, во втором – 
реализм, в третьем – рационализм.



Ранний период.

⚫  В это время основаны Карфаген, Рим, Сиракузы, Византия. Жил 
Гомер. Начиная с 776 г. стали проводиться Олимпиады. Появились 
первые в Европе писаные законы: правитель греческой колонии 
Локры (юго-запад современной Италии) Залевк приказал записать 
местные правовые нормы. Эти древнейшие в Европе писаные законы 
закрепляли имущественные права, моральные принципы. Появились 
Законы Драконта, которые впоследствии смягчил Солон. Попытки 
рационализации представлений о нравственно-правовом порядке 
общественных отношений получают развитие в творчестве «семи 
мудрецов», с которыми Платон связывал «зачатки эллинской 
мудрости». Чаще всего к ним относят Фалеса (его называют «отцом 
философии»), Питтака, Периандра, Бианта, Солона, Клеобула, 
Хилона. У них можно найти афоризмы, высказывания вполне 
светского характера, относящиеся к текущей полисной жизни, роли 
закона в ней, наилучшей форме полисного устройства и т.д. Многие из 
«мудрецов» (Солон, Фалес и др.) были политическими деятелями, 
законодателями. Например, Солон, по свидетельству Аристотеля, 
считал соблюдение законов важным долгом граждан.



Классический период.

⚫ Это период торжества полисного строя, расцвета рабовладельческой 
демократии. В исторической литературе он назван «золотым веком» 
афинской демократии. В это время творили Эсхилл, Софокл, Еврипид, 
Геродот, Сократ, Протагор, Аристофан, Гиппократ, Демокрит, Платон 
и Аристотель. Философия в Греции переживает период расцвета.

⚫ На политической авансцене греческого мира в V н.э. в условиях 
расцвета античной демократии появляются софисты.Софистами (от гр. 
«софой» - мудрый) называли философов, которые обучали искусству 
спорить, доказывать, выступать в суде и народном собрании. В центре 
внимания софистов находились вопросы права и политики, морали, 
приемы доказательства и ораторского искусства. Традиционно 
софистов разделяют на старших и младших. Старшие, такие как 
Протагор, Горгий, Продик, Гиппий, Антифонт – последовательно 
отстаивали идеи демократии. Политические теории младших - 
Фрасимаха, Ликофрона, Алкидаманта - в итоге переродились в 
нигилистическое отношение к праву.



Политико-правовые взгляды Сократа



Сократ утверждал, что чувственное восприятие не дает подлинного 
знания, что оно порождает не знание, а мнение. Истинное знание, по 
Сократу, возможно лишь через посредство общих понятий. Не 
познание частного и единичного, а установление всеобщего, общих 
понятий и определений должно составить задачу науки. Подлинного 
знания можно достигнуть лишь путем индукции, вскрывая признаки, 
общие отдельным явлениям, и переходя от частных случаев к общим 
определениям.
Этот метод Сократ применял главным образом к вопросам морали и 
отчасти политики, государства и права. Именно в этике он искал 
смысл общего и первый направил свою мысль на общие определения. 
Эту область он объявлял более доступной научному познанию, чем 
область природы. Враждебно относясь к изучению природы, Сократ 
заявлял, что занятия естествознанием должны следовать за 
изучением вопросов общественных. Сократ рекомендует начинать с 
самопознания. «Познай самого себя», – заявляет он. Знать себя – это 
значит знать, что полезно и что вредно, что справедливо и что 
несправедливо, что соответствует силам человека и что их 
превосходит. Так пытается обосновать Сократ свое отрицательное 
отношение к научному пониманию природы и определить круг 
вопросов, которые он пытается исследовать, – это вопросы о том, что 
такое справедливость, право, закон, благочестие, государство и т.п.



Политико-правовое учение Аристотеля



Происхождение государства. Согласно учению Аристотеля, 
государство является продуктом естественного развития и 
образуется вследствие природного влечения человека к общению. 
Есть три ступени объединения, которые люди создают 
последовательно в своем естественном стремлении к общению: 
семья, деревня и государство (полис).
Государство - это общение подобных друг другу людей ради 
достижения возможно лучшей жизни. Аристотель вкладывает в 
данное определение конкретное содержание: люди – это только 
свободные граждане греческих полисов, но только не рабы и не 
варвары. Цель государства – благо людей. Критикуя 
платоновский коммунистический проект идеального государства, 
Аристотель считает, что общность имущества противоестественна, 
а частная соответствует природе человека. Частная собственность 
коренится в самой человеческой природе и является 
неотъемлемым элементом семьи. Аристотель выделяет две формы 
накопления богатства. Первая - создание материальных 
ценностей своим трудом, при этом увеличивается и богатство 
полиса, вторая форма - торговля, спекуляция или эгоистическое 
накопление, перекачка готовых ценностей. Защищает частную 
собственность, но лишь первую форму.



Право. 

⚫  Право Аристотель самым тесным образом связывает с государством. Право - 
это нормы, регулирующие общественную жизнь, придающие ей стабильность. 
Важнейший его признак - принудительная сила. Право, по Аристотелю, - это 
воплощение справедливости. Цель права, как и государства, общее благо, 
поэтому оно, конечно, ассоциируется со справедливостью.

⚫ Само право философ разделяет на естественное и условное.
⚫ Естественное право то, которое не нуждается в законодательном закреплении, 

оно всеми признано. К нему относятся общественные явления, существующие 
от «природы»: семья, рабство, частная собственность и др.

⚫ Условное право, т.е. нормы, установленные людьми, в форме законов и 
соглашений. При этом он различает писаные и неписаные законы, а также 
обычаи.

⚫ Аристотель – сторонник стабильности права. Он писал, что закон может быть 
справедливым и несправедливым, но, тем не менее, даже несправедливый 
закон имеет обязательную силу, иначе в обществе не будет порядка.

⚫ Вклад Аристотеля в историю политико-правовых учений очень велик и по 
масштабу влияния на последующее развитие философской мысли не имеет 
себе равных.


