


Тема 2. Политико-правовая 
мысль Древнего Рима

1. Учение Цицерона о государстве и праве 
2. Учение римских юристов о праве 
3. Политико-правовые взгляды Августина



► Государство.
► Происхождение государства. Цицерон вслед за Аристотелем отстаивает идею естественного божественно-

природного происхождения государства. Первичной формой общественного объединения людей признается семья, 
из которой в дальнейшем формируется государство. Причины возникновения государства виделись Цицерону в 
стремлении людей к осуществлению общего интереса и в необходимости охраны собственности.

► Сущность и задачи государства. Государство (respublika) – дело, достояние народа. Но народ понимается как 
«соединение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права и общностью интересов». Среди 
задач государства – сохранение незыблемости сложившихся отношений собственности, поддержание должного 
прядка, управление присоединенными территориями и обеспечение функционирования нравственных и 
религиозных норм и ценностей.

► Формы государства. Как и древнегреческие философы, Цицерон уделял большое внимание анализу различных 
форм государства, причинам их смены, поискам наилучшей формы и т.д.

► Критерием классификации форм на «правильные» и «извращенные» он считал «характер и волю» тех, кто правит 
государством. В зависимости от числа правящих различал три простые «правильные» формы: царскую 
власть, власть оптиматов (аристократию) и народную власть (демократию). Каждая из этих форм имеет не 
только достоинства («благоговением своим нас привлекают цари, мудростью – оптиматы, свободой – народы»), но и 
недостатки. Так, царская власть чревата произволом единовластного правителя и легко вырождается в тиранию. 
Власть оптиматов в ее извращенной форме становится господством богатых, превращаясь 
в олигархию. Полновластие народа приводит к «безумию и произволу толпы» - охлократии. Но если исходить из 
определения государства (дело, достояние народа, связанных между собой согласием в вопросах права и 
общностью интересов), то эти «извращенные» формы – не государства, т.к. нет согласия в вопросах права.

► Разделение власти. Предотвратить вырождение и замену одной простой формы другой, по мнению Цицерона, 
можно при условии введения смешанной формы государства, чтобы было «нечто выдающееся и царственное, чтобы 
одна часть власти была уделена и вручена авторитету первейших людей, а некоторые дела были представлены 
суждению и воле народа». Каждая из простых форм дополняет другу друга: монархия, представленная властью 
консулов, сочетается с аристократией в форме сената и демократией в форме народного собрания и власти 
трибунов. Полномочия их равнозначны.



Право. Цицерон четко различал право 
естественное (fas) и право позитивное (jus). 
Естественное право выступает как вечный закон, 
обязательный для всех. Этот закон не писан, имеет 
врожденный характер, устанавливается природой, а не 
человеческими решениями. Естественное право возникло 
раньше позитивного и существовало еще до государства.

Позитивное право (человеческое, писаное) должно 
соответствовать естественному. Соответствие или 
несоответствие принимаемых в государстве законов 
естественному праву является критерием их 
справедливости или несправедливости. Кроме того, 
законы, принимаемые в том или ином государстве 
должны соответствовать установленному в нем строю, 
традициям и обычаям предков. Важное значение Цицерон 
(под влиянием Платона) придавал преамбуле закона, как 
имеющей значительное воспитательное значение.





► В Древнем Риме занятие правом первоначально было делом понтификов, одной из коллегий жрецов.Начало 
светской юриспруденции согласно преданию связано с именем Гнея Флавия

► В середине II в. до н. э. значительный вклад в развитие юриспруденции, особенно гражданского права, внесли М. 
Манилий, П. Муций Сцевола и М. Юний Врут. Первый комментарий к преторскому эдикту написал Сервий Сульпиций 
Руф (консул 51 г. до н. э.). Из большого числа известных юристов классического периода наиболее выдающимися 
были Гай (II в.), Папиниан (II–III вв.), Павел вв.), Ульпиан вв.) и Модестин вв.). Специальным законом Валентиниана 
III (426 г.) о цитировании юристов положениям этих пяти юристов была придана законная сила. При разноречиях 
между их мнениями спор решался большинством, а если и это было невозможно, то предпочтение отдавалось 
мнению Папиниана.

► Основное внимание римские юристы уделяли разработке проблем частного права, и прежде всего цивильного 
права. Юрист Гай трактовал цивильное право как право, установленное у того или иного народа (например, у 
римлян, греков и т. д.). Эта трактовка дополняется у Папиниана указанием источников цивильного права – законов, 
плебисцитов сенатускон-сультов, декретов принцепсов, положений ученых юристов. В качестве источника 
«дополнения и исправления цивильного права» характеризуется им претор-ское право. В этом же духе Марциан 
называл претор-ское право «живым голосом цивильного права».

► В области цивильного права римские юристы обстоятельно разработали вопросы собственности, семьи, завещаний, 
договоров, правовых статусов личности и т. д. Особой тщательностью отличается их освещение имущественных 
отношений с позиций защиты интересов частного собственника. Объектом собственности наряду с животными и 
другими вещами являются согласно римскому праву и учению юристов также и рабы. Право народов, как его 
понимали римские юристы, включало в себя как правила межгосударственных отношений, так и нормы 
имущественных и иных договорных отношений римских граждан с неримлянами (перегринами). В своей 
значительной части это право народов создавалось под влиянием эдиктов магистратов, обладавших правом 
юрисдикции в отношении перегринов, а также императорских конституций и правотворческой деятельности 
юристов. Все это обеспечило взаимодействие и взаимовлияние норм цивильного права и права народов, 
превращение последнего в такую ветвь римского права, которая защищала политические позиции римского 
государства и частные интересы римлян в их отношениях с неримскими народами и отдельными лицами. Право 
народов содержало целый ряд норм международно-правового характера. Согласно праву народов море является 
«общим для всех». Понятие «враги» используется у Гая и Помпония для обозначения лишь тех, кому римлянами 
публично объявлена война или кто сам публично объявил войну римлянам.





► Аврелий Августин (354–430 гг.) – один из видных идеологов христианской церкви и западной патристики. До  
принятия христианства (в 387 г.) он был сначала близок к движению манихеев, затем увлекался скептицизмом, 
философией Платона и неоплатоников, произведениями Цицерона. Став христианином, он принял деятельное 
участие в травле "еретиков". С 395 г. и до конца жизни он – епископ Гиппона (Северная Африка). Был плодовитым 
автором, разработавшим основные положения христианской-философии. Его политические и правовые взгляды 
изложены в работах "О граде Божием", "О свободной воле" и ряде других сочинений.

► В развиваемой Августином христианской концепции истории человечества, опирающейся на библейские положения, 
все социальные, государственные и правовые учреждения и установления предстают как следствие греховности 
человека. В работе "О граде Божием" он отмечает, что "великое преступление" Адама и Евы, от которых происходит 
весь человеческий род, привело к тому, что "изменилась в худшую самая природа человеческая и передана 
потомству повинная греху и неизбежной смерти". Сама эта греховность предопределена замыслом бога-творца, 
наделившего человека свободной волей, т. е. способностью жить по-своему, по-человечьи, а не по-божьи.

► Греховность земной государственно-правовой жизни (отношений и установлений в "земном граде") проявляется, 
согласно Августину, в господстве "человека над человеком", в существующих отношениях управления и повиновения 
господства и рабства. Такое положение дел, сложившееся вследствие первородного греха и сохраняющейся 
греховности природы человека, Августин называет "естественным порядком" человеческой жизни. В этом смысле 
"естественным" (для жизни "по человеку") оказывается и рабство, хотя оно и противоречит первоначально созданной 
богом человеческой природе и жизни "по Богу".

► В вопросе о различных формах человеческой общности Августин с известной христианской модификацией 
разделяет воззрения Цицерона о наличии таких общностей, как семья, государство, общность языка, человеческое 
общество и, наконец, универсальная общность, объединяющая богов и людей. Вместе с тем у Августина 
встречаются суждения о том, что было бы лучше, если бы вместо мировой римской державы, охватывающей 
различные народы, возникло бы множество малых по размерам "правлений народов", которые жили бы рядом друг с 
другом в мирном соседстве как различные семьи.



► По поводу определения государства у Цицерона Августин замечает, что оно больше подходит для определения 
церкви: союз людей только тогда основывается на праве, когда сочетается со справедливостью. Римляне как 
язычники, по его оценке, не были народом и государством в подлинном смысле, так как не знали истинной 
справедливости: игнорируя единого бога, они игнорировали и справедливость.

► Формы правления различаются Августином в зависимости от тех обязанностей, которые возлагаются на верховную 
власть. Главными среди них он считает моральные и религиозные обязанности, в частности уважение к богу и 
уважение к человеку.

► С этой позиции он дает новое толкование терминов античных философов. Несправедливого правителя, как и 
несправедливый народ, он именует тираном, несправедливую аристократию – кликой. Государство, в котором 
игнорируется право (как воплощение справедливости), предстает в его оценке как погибшее государство. Если в 
государстве сохраняются справедливость и уважение к религии, то все формы правления, равно как авторитет и 
полномочия власти, становятся достойными того, чтобы им подчиняться.

► Отстаивая идею верховенства церкви над государством, Августин часто именует церковь пленницей, которая 
вынуждена сносить несовершенство навязываемых ей человеческой властью законов, но в то же время признает 
право государства на поддержку церкви и вмешательство в борьбу церкви против еретиков или соперничающих 
религий. В обязанности христиан по отношению к христианскому правителю вменяется лояльность, а в обязанность 
церкви – быть наставницей в гражданских добродетелях и в проповеди духа "братства".

► Критикуя начальствование и власть человеческую, Августин в то же время признавал за "избранными" (гражданами 
небесного града) право господствования над грешниками и в принципе над всеми своими противниками, которых 
они в состоянии будут победить в "справедливой войне", ведущейся по всевышнему "дозволению или 
указанию".                                       

► Учение Августина пользовалось большим влиянием уже в древности. Римско-католическая церковь широко 
использовала его положения для обоснования своих теократических представлений и претензий на власть. За 
заслуги перед церковью Августин был назван Блаженным.

► Заметную роль учение Августина сыграло в развитии христианско-теологических концепций этики, политики и 
права.


