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ЦИЦЕРОН О ЗАКОНАХ И ПРАВЕ 

 

Аннотация: В статье представлен анализ взглядов Марка Туллия 

Цицерона и его политико-правового учения. Анализируются воззрения 

Цицерона относительно таких институтов, как право и закон. Также проводится 

анализ его произведений «О государстве» и «О законах». В работе 

затрагиваются вопросы возникновения права, сущности и целостности 

государственных институтов.  
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Abstract: The article presents an analysis of the views of Marcus Tullius 

Cicero and his political and legal teachings. Cicero's views on institutions such as law 

and the law are analyzed. The analysis of his works "About the state" and "About the 

laws" is also carried out. The paper touches upon the issues of the emergence of law, 

the essence and integrity of state institutions.  
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В истории политико-правовой мысли есть имена, которые повлияли на 

целые исторические эпохи, среди которых особое место занимает Марк Туллий 

Цицерон. Марк Туллий Цицерон был известным идеологом времен Римской 

республики (106-43 гг. До н.э.) и прочно занял достойное место  в истории 

Римской республики. 



Цицерон был сторонником идеи, согласно которой во главе государства 

должен стоять мудрец, который ограждал бы государство от негативных 

явлений и сумел бы предвидеть их преждевременно. Он, также, как и стоики 

утверждал, что гражданские общины, т.е. люди, объединенные общностью 

интересов рождаются не по установлению, а согласно природе, так как люди 

наделены богами стремлением к общению [1 с. 189]. Государство могло бы 

жить вечно, уверял Цицерон если бы люди жили по обычаям своих предков. 

Закон, согласно мнения Цицерона, «правило, соответствующее природе, 

которое распространившись на всех людей, призывает к исполнению долга». 

Он считает, что закон должен ограждать от совершения преступления, но не 

приказывает честным людям и не запрещает им. Закон суров, но это закон 

утверждает Цицерон. Это знаменитое изречение, в настоящее время известное 

любому юристу, говорит о  безоговорочном соблюдении закона и не 

отступления от него. 

Понятие iustitia, данное самим Цицероном, повлиял на концепцию 

правосудия у римских юристов. Помимо приведенного выше изречения о 

суровости закона - «Dura lex, sed lex», у великого мыслителя есть еще одно не 

менее знаменитое изречение где говорится, что: «правосудие – это 

справедливость, воздающая каждому свое право в соответствии с заслугами 

каждого», а также: «правосудие проявляет себя в том, чтобы воздавать каждому 

свое». 

Но наиболее точным, как лично считаю я, характеризует сущность 

правосудия определение Цицерона о том, что: «Правосудие – это свойство 

души, соблюдя общую пользу, предоставлять каждому свое по его заслугам». В 

этом определении помимо традиционного свойства «предоставлять каждому по 

его заслугам», указывается на происхождение правосудия от природы. Затем, 

согласно Цицерону, естественное правосудие в силу своей полезности (ex 

utilitatis ratione) утвердилось в практике правоприменения (consuetudo) и только 

после этого было санкционировано законами и религией. Данное понятие, 

пришедшую в практику применения закона из соображений пользы, и как 



указывал Цицерон, установленное природой, санкционировало страх перед 

законом и религией. 

В своих сочинениях он прямо говорит о пользе природной юстиции, 

причем обуславливая свои утверждения «предоставлением каждому по его 

заслугам» лишь после предварительного соблюдения общей пользы. Данная 

фраза находит свое утверждение в другом определении Цицерона, «воздавая 

каждому свое». 

Цицерон требовал «не трогать посвященного богам, государственного и 

чужого», дабы следовать еще двум важным предписаниям естественного 

правосудия: «никому не вредить» и «пользоваться общим как общим, а 

частным, как своим». Последний принцип он объяснял тем, что «частного не 

существует по природе». Причем принципы «никому не причинять вреда» и 

«служить общей пользе» он считал фундаментом, основой правосудия. 

Цицерон констатировал, что фундаментом права, основанного на 

природе, является склонность человека любить других людей, на чем основаны 

такие добродетели, как «благородство, любовь к отечеству, чувство долга, 

благодарность». Поэтому, утверждал он, «если правосудие не исходит из 

природы, то его вообще не существует, а то правосудие, которое 

устанавливается в расчете на выгоду, уничтожается из соображений выгоды 

для других».  

Цицерон считал в корне неверным отделять пользу от честности, 

единство которых и составляет основы природы, так как везде «правила пользы 

и честности одни и те же». Цицерон, на мой взгляд, блестяще и логично 

обосновывал единение понятий пользы и честности через характеристику 

третьего понятия – caritas, которое означает и любовь, и взаимную 

привязанность, уважение, и дружбу.  

Латинское понятие caritas Цицерон использовал в том же широком 

значении, в котором Аристотель применял греческий термин φιλία, описывая 

различные уровни и виды любви и дружбы. Ведь эта любовь, по словам 

Цицерона, как проявление честного, действует на разных уровнях: в 



отношениях мужа и жены, родителей и детей, родичей по мужу и по жене, 

соседей, сограждан одного государства, римского государства со своими 

союзниками и вплоть до единения всего человечества в целом. Причем главным 

связующим звеном во всех этих видах любви и дружбы является «соединение 

польз» (communicatio utilitatum), и именно в таком соединении, согласии 

разнородных интересов семьи, рода, торгового товарищества, корпорации, 

отдельного народа, государства и, наконец, всего человечества и заключена 

настоящая сила единства в достижении общей пользы. Именно «такое 

состояние души, проявляющееся в том, чтобы воздавать каждому свое, 

сообщество соединения всех людей… щедро и равно защищающее их», и 

называет Цицерон правосудием. 
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