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Философско-правовые поиски идей 
о правовой законности в истории 
древнегреческого государства и права

Гильмуллин Айнур Разифович,
ассистент кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета 
Казанского (Приволжского) федерального университета,
кандидат юридических наук
gilmullinainur@yandex.ru

В статье раскрываются основные источники зарождения и особенности становления философско-
правовых идей о правовом законе в Элладе в различные этапы его исторического развития. Правовой 
закон, как абстрактно-идеалистическое определение, выражающее требование (сущность) права в ука-
занный период, не имеет определенного, установленного правового механизма по его достижению и 
существует лишь в философских воззрениях мыслителей как рациональная ориентация позитивно-
го закона на объективное, справедливое, нравственное, соответствующее естеству и т.д. содержание. 
Для подтверждения приводятся доктринальные воззрения мыслителей различных этапов историче-
ского развития Древней Греции, так или иначе повлиявшие на рациональное осмысление сущности 
законов, в частности, приводятся учения «семи мудрецов», «школы пифагорейцев», Гераклита Эфес-
ского, Демокрита, софистов, а также мыслителей античной классической философии (Сократа, Пла-
тона и Аристотеля).

Ключевые слова: право и закон, правовой закон, справедливость, естественное право, писаное пра-
во, нравственность.

The Philosophical and Legal Search of Legitimacy Ideas 
in the History of the Ancient Greek State and Law 

Gilmullin Aynur R.
Teaching Assistant of the Department of Th eory and History 
of State and Law of the Law Faculty of the Kazan (Volga Region) Federal University
PhD (Law)

Th e article reveals the main sources of origin and features of the formation of philosophical and legal 
ideas about the legal law in Hellas at various stages of its historical development. Legal law as abstract-
idealistic defi nition expressing a requirement (the essence) law in this period has no established legal 
mechanism for achieving, it exists only in the philosophical views of thinkers as rational orientation of 
positive law in an objective, fair, moral, appropriate to the nature and content etc. To confi rm this argu-
ment, the doctrinal views of thinkers of various stages of historical development of Ancient Greece, one 
way or another infl uenced the rational understanding of the essence of the laws, in particular, the tea-
chings of the ‘seven sages’, ‘school of Pythagoreans’, Heraclitus of Ephesus, Democritus, sophists, as well 
as thinkers of ancient classical philosophy (Socrates, Plato and Aristotle) are given.

Keywords: law and legislation, legal law, justice, natural law, written law, morality.

Одни из первых рационально-логиче-
ских поисков и рассуждений о природе и со-
держании законов, об их объективных на-
чалах, об их соответствии божественным 
началам, справедливости, гуманности, силе 
и т.д. начали развиваться еще в древнегре-
ческой политико-правовой мысли в начале 
I тысячелетия до н.э., во времена перехода 
от первобытно-общинного строя к ранне-
классовому обществу, к политической фор-
ме организации общества.

Все политические, экономические, соци-
альные и культурные события, происходя-
щие в Элладе в том числе под воздействи-
ем естественно-природных факторов, были 
предметом тщательного анализа мыслите-
лей своего времени, зарождением различ-
ных философских школ. Особенно древ-
негреческая философская мысль была 
сосредоточена на вопросах о состоянии 
свободы членов полиса, на формах правле-
ния. Блага свободного гражданина полиса 

DOI: 10.18572/1812-3805-2020-6-8-13
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как индивидуального начала начинают ото-
ждествляться с благами государства в це-
лом. Философская мысль воспринимает 
индивидуальное бытие как непосредствен-
ную часть полиса и исходя из этой соотно-
сительной парадигмы индивидуального и 
целого решаются все дальнейшие полити-
ко-правовые вопросы о свободе, справедли-
вости, нравственности и т.д. Образование 
института частной собственности в клас-
сический период развития Древней Гре-
ции (V–IV вв. до н.э.) явилось основанием 
для появления равноправных граждан-соб-
ственников, которые гораздо чаще участво-
вали в формировании органов государ-
ственного управления, нежели чем граждане 
древневосточных государств.

Тем самым преобразования, происхо-
дившие в обществе, влияли на дальнейшее 
формирование и становление политико-
правовой мысли: о «свободных»1 полно-
правных гражданах полиса, о равенстве и 
договорном происхождении закона и госу-
дарства, о построении основанного на спра-
ведливых, нравственных, т.е. правовых за-
конах государства, о поиске объективных 
(естественных) начал закона и государства.

В ранний период (IX–VI вв. до н.э.) пер-
вые упоминания о справедливости, закон-
ности были связаны с мифологическими 
представлениями о божественном проис-
хождении существующих отношений вла-
сти и порядка; отсутствовало какое-либо 
акцентирование в отдельную плоскость по-
литических и правовых убеждений; право-
вые, социальные, политические, религиоз-
ные и нравственные аспекты были сплетены 
в единое, целостное законодательство и воз-
водились к божеству. Так, в поэмах Гомера 
«Илиада» и «Одиссея» Зевс, как глава богов-
олимпийцев, выступает как верховный за-
ступник всеобщей справедливости (Дике), 
сурово карающий тех, кто творит насилие и 
неправый суд2. В «Теогонии» Гесиод рассуж-

1 Свобода в Древней Греции представлялась явлением 
ограниченным — рабы не были свободными, не яв-
лялись субъектами права, не играли никакой роли 
ни в государстве, ни в обществе. Отношения в сфере 
семьи (главы семейства и остальных ее членов) и с 
рабами (господина и крепостного) расценивались 
как не относящиеся ни к свободе, ни к политике. 
Курс на усиление свободных людей сопровождался 
различными духовно-практическими занятиями 
греков, при этом труд считался только уделом рабов.

2 История политических и правовых учений : учебник 
для вузов / под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. 

дает о праве и справедливом общественном 
устройстве, по его мнению, божество высту-
пает как воплощение разнообразных нрав-
ственно-правовых принципов и власти.

Далее метафизические представления о 
справедливых (правовых) законах в полисе 
были развиты в творчестве так называемых 
в Древней Греции семи мудрецов: Фале-
са Милетского, Солона Афинского, Бианта 
Приенского, Питтака Митиленского, Пери-
андра, Клеобула и Хилона. Солон Афинский, 
будучи законодателем, политиком и рефор-
матором, понимал государство как закон-
ный порядок, где полисный закон является 
всеобщей и общезначимой формой (только 
для свободных граждан полиса) официаль-
ного признания и выражения прав и свобод 
граждан полиса, то есть граждане полиса на-
ходятся в равной мере под защитой закона и 
государства. Закон понимается Солоном как 
сочетание права и официальной силы госу-
дарства-полиса.

В VI–V веках до н.э. школа пифагорей-
цев (Архит, Лизис, Филолай и др.) во главе 
со своим родоначальником Пифагором Са-
мосским, с помощью учений о числах и мате-
матических характеристик, искала объектив-
ные критерии справедливости для разумного 
устройства социально-политической жиз-
ни общества. Именно естественно-правовые 
учения пифагорейцев о воздаянии «равным 
за равное» (принцип талиона) сыграли важ-
ную роль в формировании идей формального 
правового равенства, возведенного в закон. 
Абсолютом, по мнению пифагорейцев, явля-
ется полис, в котором господствуют справед-
ливые законы. После божества, учил Пифа-
гор, более всего следует уважать родителей 
и законы, повинуясь им по убеждению, а не 
внешне и притворно. Законопослушание пи-
фагорейцы считали высокой добродетелью, а 
сами законы — большой ценностью. Причем 
они, критикуя склонность к законодатель-
ным нововведениям, расценивали как «хоро-
шее дело» пребывание «в отцовских обычаях 
и законах, даже если бы они были немного 
хуже других»3.

«На входящих в одну и ту же реку набега-
ют все новые и новые воды»4 — именно так 

В.С. Нерсесянца. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 
2004. С. 41.

3 Там же. С. 45.
4 Platon. Kratule // Œuvres de Platon. Traduction 

française de Victor Cousin. Cratyle ou de la propriété 
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рассуждал философ Гераклит Эфесский, 
имея в виду постоянную изменчивость, 
подвижность вещей, что вполне обосно-
ванно персонифицирует его как основопо-
ложника диалектики. Аналогия полисного 
государственного устройства с его закона-
ми Гераклит отождествляет с космическим 
(божественным), мировым порядком, где 
божественный закон, являясь основой для 
человеческих законов, задает границы для 
человеческого поведения, регулирует отно-
шения между людьми, тем самым являет-
ся проявлением божественной, а значит, и 
земной справедливости. Именно философ-
ско-правовые учения Гераклита о разумных, 
естественных началах в будущем будут яв-
ляться основой позитивно-легистских кон-
цепций мыслителей античности и нового 
времени.

Вполне обстоятельными для естествен-
но-правовой теории являлись философские 
начала: об обосновании возникновения че-
ловека как процесса естественного всемир-
ного развития; о государстве и праве как об 
искусственных, поддельных явлениях бы-
тия, данные Демокритом. «Предписания 
законов искусственны. По природе же су-
ществуют атомы и пустота»5, — писал фило-
соф, разделяя естественное (существующее 
и действующее по природе, т.е. подлинное, 
правдивое) и искусственное (существующее 
вопреки природе, созданное человеком на 
основе общего мнения). По его мнению, «за-
коны — это дурное изобретение, мудрец не 
должен повиноваться законам»6, а должен в 
законодательстве, нравственности, полити-
ке действовать в соответствии с природой, а 
значит, справедливо.

«Золотой век» афинской рабовладель-
ческой демократии стал известен благода-
ря возникновению школы — как отмечал 
Продик: «наполовину философов, наполо-
вину политиков» — софистов (с греч. «со-
фос» — мудрый), представляющих учите-
лей, которые обучали мудрости, искусству 
спорить, доказывать, выступать в суде, в на-
родном собрании, и являющихся знатоками 
в области политики, права, морали. Соглас-
но историческим источникам, именно софи-

des noms. Le Sophiste ou de l’être. Le politique ou de 
la royauté [Texte imprimé]. Paris : Rey et Gravier, 1837. 
Т. XI. С. 402a. 

5 Лурье С.Я. Демокрит. Л., 1970. С. 373.
6 Там же. С. 371.

сты на рационально-теоретическом уровне 
достаточно убедительно противопостави-
ли искусственное (закон полиса) естествен-
ному (праву по природе), развили учения и 
дискуссию о законе, его сущности и достигли 
в этом направлении значительных успехов. 
Также целью занятий софистов являлся че-
ловек во всем его своеобразии7, о чем можно 
удостовериться исходя из основного прин-
ципа софистики: «Человек есть мера всех ве-
щей существующих, что они существуют, и 
не существующих, что они не существуют»8, 
сформулированного одним из основателей 
и самым старшим из софистов — Протаго-
ром Абдерским, и выводов, сделанных Про-
тагором, о необходимости демократии как 
строя, соответствующего справедливости и 
правомерности.

Также центральной фигурой среди софи-
стов, выразившей идеи естественно-право-
вого противопоставления природы (фюсис) 
и полисного закона (номос), был Гиппий 
Элидский, который, обращаясь к гражданам 
различных полисов, ораторствовал: «Лю-
ди, собравшиеся здесь! Я считаю, что вы все 
тут родственники, свойственники и сограж-
дане — по природе, а не по закону: ведь по-
добное родственно подобному по природе, 
закон же, властвуя над людьми, принуждает 
ко многому, что противно природе»9. Кро-
ме того, ссылаясь на искусственность, ус-
ловность и нестабильность (т.е. непостоян-
ность лиц, принимающих законы) законов 
полиса, и при всей, по его мнению, ошибоч-
ности и отсутствии какой-либо необходи-
мости Гипий утверждал: «Кто станет думать 
о законах и о подчинении им как о деле се-
рьезном, когда нередко сами законодатели 
не одобряют их и переменяют?»

С пиететом к законам природы (есте-
ственному праву), в отличие от законов по-
лиса, относился Антифонт Афинский. 
«По природе, — говорил он, — мы все во 
всех отношениях равны, притом (одинако-
во) и варвары, и эллины», и соответствен-

7 История философии : учебник для вузов / под ред. 
В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. М. : Ака-
демический проект, 2005. С. 69.

8 Цит. по: Антология мировой философии : в 4 т. / ред. 
коллегия : В.В. Соколов [и др.]. Т. 1. Ч. 1. М. : Мысль, 
1969–1973 (АН СССР. Ин-т философии. Философ. 
наследие). С. 315.

9 История политических и правовых учений : учебник 
для вузов / под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. 
В.С. Нерсесянца. С. 52.
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но «у всех людей нужды от природы одина-
ковы», ссылаясь на равенство всех людей 
перед законом природы. При этом спра-
ведливость, по мнению Антифонта, за-
ключалась в том, чтобы не нарушать зако-
нов государства.

Наряду с Фрасимахом, еще одним пред-
ставителем младшего поколения софистов 
и приверженцем «господства сильных», яв-
лялся Калликл. Калликл, выступая после-
дователем аристократического правления и 
осуждая демократические принципы боль-
шинства и равенства граждан, писал, что 
«по природе же справедливо то, что луч-
ший выше худшего и сильный выше слабого. 
Повсюду (среди животных, людей, госу-
дарств и народов) природный признак спра-
ведливости таков: сильный повелевает сла-
бым и стоит выше слабого»10.

Из этого уверительно можно отметить, 
что для правовой теории и философии на-
чатая софистами переоценка ценностей в 
вопросах о роли, содержании и сущности 
закона полиса, его рациональная интерпре-
тация дали ясный теоретико-методологиче-
ский импульс для дальнейшего развития и 
формирования идей о противопоставлении 
закона полиса (искусственного, созданного 
человеком) разумному началу (естественно-
му праву, праву по природе).

Дальнейшее логико-понятийное, поли-
тико-правовое исследование общественного 
устройства древнегреческого города-полиса, 
основанного на справедливых началах, явля-
лось предметом исследования выдающихся 
мыслителей античной классической филосо-
фии — Сократа, Платона и Аристотеля.

Сократ является тем мыслителем-иде-
алистом, кто действительно вернул фи-
лософию с трансцендентальной практики 
мышления в «дела человеческие». В вопро-
сах, связанных с законами и их содержани-
ем, философ отмечал, что «справедливость 
драгоценнее всякого золота — это равен-
ство для всех и добровольное подчинение 
всех закону; законное и справедливое — од-
но и то же», сопоставляя тем самым спра-
ведливое и законное и являясь, по сути де-
ла, основателем и приверженцем принципа 
законности. Но, говоря о законности как 
признаке сильного справедливого государ-
ства, в трактовке Сократа не имеется в виду 
слепое повиновение любому произвольно-

10 Там же. С. 54.

му указу власти. Так, ссылаясь на принцип 
равенства как на один из основных прин-
ципов полисного устройства, Сократ воз-
ражает Калликлу (см. с. 7), говоря: «Мудре-
цы учат, Калликл, что небо и землю, богов 
и людей объединяют общение, дружба, по-
рядочность, воздержанность, справедли-
вость, по этой причине они и зовут нашу 
Вселенную “порядком” (“космосом”), а не 
“беспорядком”, друг мой, и не “бесчинством”. 
Ты же, мне кажется, этого в расчет нисколь-
ко не принимаешь, несмотря на всю свою 
мудрость, ты не замечаешь, как много зна-
чит и меж богов, и меж людей равенство, — 
я имею в виду геометрическое равенство, — 
и думаешь, будто надо стремиться к превос-
ходству над остальными»11. Отсюда следует, 
что Сократ разделял закон, соответствую-
щий принципу равенства (естественному 
праву), — справедливый закон, и закон, не 
соответствующий по своим сущностным ха-
рактеристикам принципу равенства, — не-
справедливый закон.

Платон, будучи одним из учеников и 
последователей Сократа, являлся основа-
телем философии объективного реализма. 
В основе своей политической философии 
об идеальном, справедливом устройстве го-
рода-государства и общества, основанной 
на логико-понятийном анализе, Платон ви-
дел мир идей, как вечный идеал всего суще-
ствующего; этот мир идей есть не что иное, 
как вечная основа мировой жизни12. По мне-
нию Платона, человеческая земная жизнь не 
содержит в самой себе никакого значения, 
смысла и целью человека должна являться 
загробная жизнь, а не земная; человек дол-
жен избавиться от всяких мирских забот и 
тем самым полностью погрузиться в созер-
цание небесного мира вечных идей, бороть-
ся с низшими способностями своей души 
(желанием и похотью), то есть подчинить 
их разуму и обратить тем самым человече-
ские потребности в состояние гармонии. 
Говоря же в общем о справедливости, Пла-
тон писал: «заниматься каждому своим де-
лом — это, пожалуй, и будет справедливо-
стью»; «справедливость состоит в том, что-
бы каждый имел свое и исполнял тоже свое». 

11 Нерсесянц В.C. Сократ. М. : Наука, 1977. С. 55–56.
12 Платон. Государство / пер. с древнегреч. А.Н. Егуно-

ва ; вступ. ст. Е.Н. Трубецкого ; коммент. В.Ф. Асмуса ; 
примеч. А.А. Тахо-Годи. 2-е изд. М. : Академический 
проект, 2015. С. 6.
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Сущность гармонического (идеального) го-
сударства, основанного на справедливых 
(разумных), правовых законах, согласно ло-
гико-философской мысли Платона, заклю-
чается в стремлении к предельно допусти-
мой реализации разумных (идейных) начал 
в земную, политико-правовую материю: 
«Если у человека величайшая власть со-
единяется с разумением и рассудительно-
стью, возникают наилучший государствен-
ный строй и наилучшие законы — иного не 
дано»13. Таким образом, так как Платон был 
сторонником аристократического строя, в 
его идеях, как и у Сократа, не усматривает-
ся интуитивное подчинение и противопо-
ставление произвольному закону полиса: 
сущностью у Платона выступает идеальное 
(гармоничное) государство с объективным 
(естественно-правовым) происхождением 
закона, его соответствием разумным (бо-
жественным, идеальным) детерминантам, 
установленным во благо всего государства, 
а не лиц, находящихся у власти.

Аристотель, как основоположник си-
стемы идеалистической метафизики, к во-
просу о справедливости относился более 
практично, предлагая политико-правовые 
идеи по построению справедливого поли-
са, изложенные им в трактате о государстве 
«Политика» (335–322 до н.э.).

Говоря о роли закона полиса и его со-
держательного аспекта, Аристотель был со-
лидарен с положениями Сократа и Плато-
на о тождестве законного и справедливого. 
По мнению Аристотеля, человек по своей 
природе существо политическое, право же 
(политическое право), как выражение поли-
тической справедливости, является регуля-
тором полисных отношений, возникающих 
между людьми: «Понятие справедливости 
связано с представлением о государстве, так 
как право, служащее критерием справедли-
вости, является регулирующей нормой по-
литического общения»14 — и без полити-
ческих отношений существовать не может. 
Право понимается именно как политиче-
ское право, которое квалифицируется как: 
естественное (от природы) — то, которое 
везде имеет одинаковое значение и не за-

13 Платон. Сочинения : в 4 т. Т. 3. Ч. 2 / под общ. ред. 
А.Ф. Лосева и В.Ф.  Асмуса ; пер. с древнегреч. 
СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та ; Изд-во Олега 
Абышко, 2007. С. 199.

14 Аристотель. Никомахова этика. Кн. V // Аристотель. 
Соч. С. 10.

висит от признания или непризнания его15 
(семья, частная собственность, рабство); 
условное (волеустановленное) — установ-
ленные государством законы и положе-
ния: писаные и не писаные (обычное право). 
Аристотель естественное право ставит вы-
ше условного закона16, а обычное право — 
выше писаного закона: «Законы, основан-
ные на обычае, имеют большее значение и 
касаются более важных дел, нежели законы 
писаные». Относительно предмета соответ-
ствия закона праву и политической справед-
ливости Аристотель подразумевал, что по 
своему содержанию закон должен выражать 
право, обеспечивать его соблюдение («Вся-
кий закон в основе предполагает своего ро-
да право»)17. Политическая справедливость 
с правовым законом является по Аристо-
телю той необходимой формой правления, 
которая будет препятствовать деспотизму 
(«Не может быть делом закона, властвова-
ние не только по праву, но и вопреки праву: 
стремление же к насильственному подчине-
нию, конечно, противоречит идее права»).

Политические преобразования в эпо-
ху эллинизма, связанные с утратой древне-
греческими полисами своей независимости 
и самостоятельности, выступили основа-
нием для утраты, переосмысления и рева-
лоризации устоявшихся ценностей о по-
литическом полисе и появления греческой 
(а затем и римской) стоической гуманисти-
ческой философии во главе с Зеноном Ки-
тийским. По своим гуманистическим идеям 
стоики, с одной стороны, настаивали на са-
моопределении и индивидуализации чело-
века (его автономии), а с другой стороны — 
на сокращении полисного культурно-соци-
ального мировосприятия и выходе за его 
пределы, на универсализации мира. Соглас-
но формуле стоиков, природа и разум че-
ловека сами по себе коллинеарные: чело-
век должен жить «в согласии с природой», 
то есть «в согласии со своим разумом» (с са-
мим собой, без разногласий в душе), по об-
щим законам природы (Хрисипп); каждый 
человек является частью мировой природы 
(Вселенной); между людьми по естествен-
ным (природным) причинам существует 
связь друг с другом, и тем самым человек яв-

15 Там же.
16 Aristotle Nicwnachean Ethics 1134b19.
17 Аристотель. Политика // Аристотель. Соч. : в 4 т. М., 

1988. Т. 4.
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ляется гражданином мирового сообщества, 
а не ограниченного определенной террито-
рией искусственного, полисного государ-
ства. На основе приведенной формулы стои-
ки обосновывали приоритет универсальных 
естественно-правовых законов природы пе-
ред писаными законами полисов, ограни-
чивающих граждан конкретного города-
полиса, и настаивали на их непоколебимом 
соблюдении.

Таким образом, можно справедливо от-
метить, что политико-правовые идеи древ-
негреческих мыслителей о законах, их со-

держании, происхождении, основанные на 
измерении их соответствия естественным 
(природным) законам, представляющим со-
бой главный критерий на пути к справед-
ливости (праву), обосновали факт наличия 
(возможности) и причины противопостав-
ления писаного (искусственного) закона го-
сударства праву (справедливости) по при-
роде (естественному праву), а также дали 
необходимый импульс для дальнейшего на-
хождения объективных ответов по понима-
нию сущности и ценности правовых (спра-
ведливых) законов.
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