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1. Политические учения в государствах 
Древнего мира.

2. Политические учения Западной Европы и 
стран Арабского Востока (средние века).

Вопросы лекции



Особенности и характерные черты этого 
периода:

� - политическая мысль не выделялась в 
самостоятельную область социального знания;

� - первоначальные представления о политике 
выступали в мифологической форме, 
придававшие зарождающимся элементам 
властных отношений сверхъестественный 
характер;

� - господствовало понимание божественного 
происхождения власти.

1. Политические учения в 
рабовладельческих государствах Древнего 

мира



� Возникновение и развитие политической мысли 
в государствах Древнего мира можно 
рассмотреть на примере Древнего Востока, 
включающего в себя Египет, Вавилон, Индию, 
Китай.



Политические учения в государствах 
Древнего Востока

� Рабовладельческие государства Древнего Востока 
образовались в IV-III тыс. до н.э. Первыми из них были 
Египет и Вавилон. С возникновением этих государств 
зародилась и стала развиваться и политическая мысль.

� Своеобразный политический уклад древних государств 
Востока обуславливался особенностями их экономического 
уклада, который формировался в условиях необходимости 
создания огромных ирригационных систем, без наличия 
которых земля, в силу засушливости климата, не давала 
урожая. Сооружение и пользование ирригационными 
системами были возможны только при наличии 
объединенных усилий огромных масс людей, только 
сообща. Именно поэтому в этих государствах длительное 
время сохранялась сельская община, а индивидуальная 
частная собственность развивалась медленно.



� Коллективный труд требовал кроме всего 
прочего руководства централизованной власти. 
И в Египте, и в Вавилоне эта власть 
осуществлялась в самых жестких формах 
восточного деспотизма. Это отражалось и в 
содержании политических учений, возникавших 
и развивавшихся в ту эпоху на берегах Нила и 
Евфрата.



Главной идеей всех существовавших тогда 
политических воззрений в Египте была идея 
сохранения неограниченной власти 
верховного правителя - фараона. 
Утверждалось, что эта власть имеет 
божественное происхождение, поэтому всякое 
посягательство на нее, на фараона является 
недопустимым, а неповиновение ему 
(фараону) должно строго караться.



� Аналогичные политические идеи 
господствовали и в Вавилоне. Так, в 
широко известных «Законах» 
вавилонского царя Хаммурапи (XVIII 
в. до н.э.), превозносится 
неограниченная власть царя, 
проводится идея всемерной защиты 
интересов рабовладельцев, на 
страже которых стоит государство. 
Народ должен чувствовать себя за 
спиной царя как за крепостными 
стенами и не допускать даже мысли 
о неповиновении.



� Проповедь неограниченной власти правителя 
была главным содержанием политических 
идей и в Древней Индии. Вместе с тем, там 
возникает и мысль о социальном равенстве 
людей, зародившаяся в буддизме – религии, 
возникшей в VI-V вв. до н.э. Она 
провозглашала идею любви к ближнему, 
духовного равенства людей. Ранний буддизм 
был проникнут сочувствием к угнетенным 
массам.



� Наибольшего развития политическая мысль 
достигла в Древнем Китае, на территории 
которого рабовладельческие государства 
образовались во II тысячелетии до н.э. 
Политические учения Китая отражали 
ожесточенную борьбу богатых и бедных, 
рабовладельцев и рабов. Интересы правящих 
классов защищал в своем учении 
политический мыслитель Древнего Китая 
Конфуций.



� Конфуций (551 – 479 гг. до н.э.) 
– великий китайский мыслитель, 
известный на родине как Кун-цзы, 
родился в бедной, но знатной и 
имевшей богатую родословную 
семье. В молодые годы он 
занимает различные 
хозяйственные должности, однако 
скоро основывает частную школу, 
в которой и разрабатывает свое 
учение.
Беседы и высказывания 
Конфуция («Лунь-юй»), 
записанные его учениками, 
являются важнейшим источником, 
раскрывающим этико-
политическое учение древнего 
конфуцианства. 



� Конфуций проповедовал идею культа предков, 
сохранения управления государством на основе 
ритуалов и обрядов, т.е. неписаных законов. 
Мудрый правитель, согласно Конфуцию, 
управляет с помощью «ли». Этот термин в 
небольших по объему конфуцианских беседах и 
высказываниях встречается более 70 раз и имеет 
многообразные толкования, но суть всех трактовок 
близка. «Ли» – это и традиция, и обряд, и ритуал, 
и обычай, и история, и древность. 



� Рассуждая о власти, Конфуций не только утверждает 
необходимость опоры на традицию, но и утверждает 
традицию как одну из более приемлемых, с его точки 
зрения, альтернатив для устройства власти. «Путь 
древних правителей был прекрасен потому, что свои 
большие и малые дела они совершали в соответствии 
с ритуалом». Другие пути правления Конфуций 
отвергает. Он утверждает: «…если руководитель будет 
поддерживать порядок при помощи наказаний, народ 
будет стремиться уклоняться. Если же руководить 
народом посредством добродетели и поддерживать 
порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд, 
и он исправится». 



� Управление государством, по Конфуцию, 
должно быть таким, чтобы «…народ не смел 
обсуждать государственные дела». Народ, по 
мнению Конфуция, должен лишь 
беспрекословно повиноваться императору, 
аристократам и мудрецам. «Неповиновение 
простолюдина высшему есть начало 
беспорядка». Конфуций придает большое 
значение воспитанию, просвещению, 
проповедует необходимость морального 
самоусовершенствования. 



� 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.



� Платон (427-397 гг. до н.
э.). 

� Платон стремится утвердить 
идею незыблемости, 
общезначимости и 
государственных 
установлений. В своих 
произведениях 
«Государство», «Законы» 
Платон впервые 
сформулировал целостное 
учение об общественном 
устройстве, центральное 
место в кот. занимает 
представление об идеальном 
государстве. 



� Государство возникает вследствие того, что 
отдельный человек не способен самостоятельно 
удовлетворить все свои потребности в пище, 
жилище, одежде. Задача государства обеспечить 
реализацию общих интересов граждан. 
Обеспечению общих интересов должны быть 
подчинены их частные интересы. Идеальное 
государство – это сообщество граждан, кот 
делятся на 3 сословия: 

� философы
� воины  
� трудящиеся



� Философам должна принадлежать власть, 
поскольку они обладают добродетелью мудрости и 
поэтому способны руководствоваться разумно 
понятыми общими интересами. 

� На воинов возлагались задачи проведения в 
жизнь решений философов и охраны 
общественного порядка. 

� Трудящиеся должны были производить 
материальные блага. 

� Рабство у Платона как бы вынесено за скобки, как 
условие деятельности свободной части общества 
– граждан государства. 



� Идеальная форма правления государством 
- аристократическая либо 
монархическая, смотря по тому, 
принадлежит ли сознание высших идей 
нескольким или одному. 

� Но есть еще 4 формы: 
- тимократия 
- олигархия
- демократия  
- тирания



� Тимократия – власть честолюбцев. Честолюбие 
влечет за собой страсть к обогащению. 

� В результате она перерастает в олигархию – 
господство немногих богачей. Здесь гос-во 
раскалывается на 2 части: 1 –богатые, 2 – бедные. 
Между ними идет непрерывная борьба, она 
заканчивается перерастанием демократии – 
власти большинства. Здесь осуществляется власть 
демоса, черни, толпы. При отсутствии разумного 
регулятора свобода ведет к анархии, хаосу в гос. 
делах. В условиях общественно беспорядка власть 
захватывает какой-либо сильный род, а самый 
ловкий и коварный из его среды становится 
тираном. Так демократия перерастает в тиранию.



� Аристотель (384-322 гг. 
до н.э.), ученик Платона.

� Аристотель был первым 
мыслителем, создавшим 
всестороннюю систему 
философии, охватившую 
все сферы 
человеческого 
развития: социологию, ф
илософию, политику, лог
ику, физику. 



� Государство, по учению Аристотеля, – 
высочайшая форма союза между людьми; 
оно – высочайшая цель этики, нравственной 
деятельности человека; только в 
государственной жизни человек находит 
возможность исполнять свое 
предназначение. Основание государства – 
семья; семейный быт основан на видах 
отношений, установленных самой природой 
людей; это отношения мужа к жене, 
родителей к детям, господина к рабам. Все 
эти отношения Аристотель подробно 
рассматривает в трактате «Политика».



2. Политические учения Западной Европы 
и стран Арабского Востока (средние века).

� В VII в. вследствие разложения первобытно-общинного 
строя, ускоренного быстрым развитием товарно-
денежных отношений, образовалось Арабское 
государство (Арабский халифат), быстро раздвинувшее 
свои пределы и установившее господство арабов на 
обширных территориях Передней и Средней Азии, 
Северной Африки и Юго-Западной Европы 
(Пиренейский полуостров).

� В этом большом государстве было высоко развито 
городское ремесло, широкий размах получила 
торговля, значительны были успехи науки во всех ее 
отраслях и культуры.

� Общественно-политические и социальные проблемы 
поднимали в своих сочинениях Аль-Фараби, Ибн Бадж 
и Ибн Хальдун.



� «Аристотелем Востока» называли 
мыслителя аль-Фараби (873–950), 
автора комментариев к сочинениям 
Аристотеля. Тематика трудов аль-
Фараби обширна – проблемы 
метафизики, анализ законов и категорий 
бытия, логика, а также социально-
политические вопросы. Учению об 
общественной жизни посвящен ряд 
социально-этических трактатов Аль-
Фараби – «Трактат о взглядах жителей 
добродетельного города», «Книга о 
достижении счастья», «Указание путей 
счастья», «Гражданская политика», 
«Книга о войне и мирной жизни», «Книга 
изучения общества», «О 
добродетельных нравах». 



� Опираясь на политические и этические идеи 
греческих философов, прежде всего, Платона и 
Аристотеля, и используя социальные идеи 
Древнего Востока, Аль-Фараби разработал 
стройную теорию общественного устройства. Люди 
не могут жить в одиночку, и минимальный уровень 
объединения, на котором возможно устроение 
добродетельной жизни, - это город. В городе, 
который добродетелен, должна царить строгая 
иерархия. Имам добродетельного города – его 
глава – устанавливает единые для всех истинные 
законы. 



� В истории Западной Европы Средние века заняли 
громадную, более чем тысячелетнюю эпоху (V– XVI вв.). 
Экономический строй, взаимоотношения классов, 
государственные порядки и правовые институты, 
духовный климат средневекового общества являлись теми 
факторами, которые оказывали воздействие на 
содержание, дифференциацию, социальную 
направленность политико-юридических идей 
западноевропейского средневековья.

� Политические и правовые учения в Западной Европе 
рассматриваемой эпохи постоянно видоизменялись. 
Происходившие в них перемены, существенные сдвиги 
являлись в конечном счете закономерным следствием 
серьезных перемен, сопровождавших эволюцию 
социально-экономических и политических систем 
феодального общества в странах Западной Европы.



� Виднейшим идеологом 
католицизма и 
феодализма в средние 
века был доминиканский 
монах Фома Аквинский 
(1225 --1274). Взяв из 
учения Аристотеля ряд 
идей, он пытался 
приспособить их. к своим 
религиозным взглядам. 



� Будучи сторонником общественного неравенства и 
эксплуатации, Аквинский считал, что они установлены 
Богом. Божьей воле он приписывал и существование 
монархии на земле, сторонником которой был сам. 
Светской власти, доказывал он, принадлежат только 
тела людей, а их души- Богу, церкви и папе римскому, 
которому должны подчиняться все, в том числе и 
монархи. Выступая против еретических движений XI-XII 
вв., поколебавших у многих веру в святость и 
незыблемость феодальных устоев, Ф.Аквинский 
отстаивал свирепые казни еретиков и инквизицию. Он 
был убежденным сторонником контроля церкви над 
государством, наукой и искусством, божественности 
феодального права.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


