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Н. И. Малышева1

Взаимоотношения власти и подвластных:  
политико-правовые идеи Пуфендорфа... 

в российской интерпретации

естественно-правовая концепция взаимоотношений власти и  подвластных 
Самуила Пуфендорфа (1632–1694) рассмотрена с  позиции оценки ее потенциала 
для идейной легитимации имперской политико-правовой системы при Петре  I. 
Проанализирована попытка российского императора использовать рационалисти-
ческую теорию естественного права в западной трактовке, мало известную и чуж-
дую широким слоям русского общества, для обоснования своей абсолютной власти.

Ключевые слова: концепция взаимоотношений власти и подвластных, Самуил 
Пуфендорф, Петр I.
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The  natural-legal Samuel Pufendorf ’s concept of  the  relationship between power  
and the  ruled is viewing through assessing the  value of  its ideological legitimation  
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Юснатурализм имеет длинную историю, знающую времена взле-
тов и  падений, прославлений и  гонений. естественно-правовые идеи 
настолько содержательно разнообразны, что использовались в  самых 
различных целях в разные времена и у многих народов. и это при том, 
что долгое время естественное право понималось как система абсолют-
ных, универсальных и неизменных правил поведения людей, вытекаю-
щих из разумной и  общежительной природы человека. естественное 
право нередко рассматривалось как правовая и одновременно мораль-
ная категория, до сегодняшнего дня нередко ассоциирующаяся со спра-
ведливостью. для права позитивного естественное право зачастую 
представлялось как камертон для «настройки» законодательства на 
справедливый «лад» с учетом так называемого разделительного тезиса.

Самостоятельная тема естественно-правовых учений – взаимоотно-
шения власти и подвластных, государства и индивида.

известны юснатуралистские трактовки требования повинове-
ния правителю, исходя из божественного или, напротив, договорного 
происхождения его властных полномочий. именно такого рода идеи 
оказываются в  центре внимания в  свете исследований, посвященных 
российской империи. однако нельзя не отметить, что, согласно автори-
тетному мнению английского специалиста в области философии права 
д. ллойда, в  естественно-правовой доктрине с  самого начала не при-
сутствовало ничего такого, что заставляло бы всегда поддерживать 
существующих монархов и правителей1. Мало того, «под флагом» юсна-
турализма совершались революции, свергались тираны-властители.

естественное право активно использовалось в  целях идейной 
легитимации власти как в прошлом, так и в современности. В россии 
в первой четверти XVIII века достаточно неожиданно оказалась востре-
бованной рационалистически-гуманистическая версия естественно-
правовой доктрины, весьма популярная в  западной европе. здесь 
важно вспомнить о личности Петра I, известного как великого рефор-
матора, активно использовавшего зарубежный опыт во всех сферах 
государственной жизни. По-видимому, одним из заблуждений первого 
российского императора являлось убеждение в том, что западные идеи 

1 См. об этом: Ллойд Д. идея права / пер. с англ. М. А. Юмашева. М.: Югона, 2002. 
С. 95.



Взаимоотношения Власти и подВластных: политико-праВоВые идеи пуфендорфа...  

191

можно использовать в качестве «лекала» для переустройства россии по 
европейским образцам.

По поручению Петра I один из его сподвижников, князь дмитрий 
Михайлович Голицын (1665–1737), организовал работу по переводам 
целой серии произведений из области естественного права и политики, 
в которой вместе с несколькими воспитанниками киевской духовной 
академии принимал участие Феофан Прокопович. благодаря этому 
знаменитые трактаты Гроция, Пуфендорфа, локка появились в русских 
переводах. Правда, как отмечал А.  С.  лаппо-данилевский, эти пере-
воды не  всегда полны, в  них встречаются пропуски или сокращения. 
однако следует помнить, что данные переводы сделаны с определенной 
целью – дать общее обозрение доктрины того или иного автора1.

Петр  I проявлял особый интерес к  идеям немецкого правоведа 
Самуила Пуфендорфа (1632–1694)2, с именем которого связано распро-
странение идей рационалистического естественного права в россии3.

речь идет о  его книге «о  должности человека и  гражданина по 
закону естественному»4. Перевод книги на русский язык был поручен 
Петром I лично Святейшему Синоду и вышел уже после смерти импе-
ратора в 1726 году тиражом 600 экземпляров. интересно, что первые 
десять глав первой книги Петр прочел до издания сразу после перевода 
и внес в них собственноручные исправления5. Этот факт заслуживает 

1 Лаппо-Данилевский А. С. идея государства и главнейшие моменты ее развития 
в  россии со времени Смуты и  до эпохи преобразований  // Голос минувшего. 1914. 
№ 12. С. 23.

2 о политико-правовых идеях С. Пуфендорфа см., например: 1) Курзенин  Э.  Б. 
Политико-правовое учение Самуэля Пуфендорфа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
нижний новгород, 1999; 2) Малышева Н. И. Государство и индивид в политико-пра-
вовом учении Самуила Пуфендорфа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005.

3 Подробнее о влиянии Пуфендорфа на российскую политико-правовую мысль 
см.: Малышева Н. И. Судьба книги Самуила Пуфендорфа «о  должности человека 
и  гражданина» в  россии  // немцы в  россии: российско-немецкий диалог: сборник 
статей. СПб.: дмитрий буланин, 2001. С. 187–197.

4 Пуфендорф С. о должности человека и  гражданина по закону естественному 
книги две / Сочиненныя Самуилом Пуфендорфом; ныне же на российскии с латин-
скаго переведенныя, повелением благочестивейшия великия государыни екатерины 
Алексиевны, императрицы и  самодержицы всероссийския, благословением же 
Святейшаго правительствующаго всероссийскаго синода. Перевод и. кречетовского. 
СПб.: Санктпетерб. тип., 1726.

5 См.: Предисловие // там же. С. 9.
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особого внимания. С легкой руки российского императора на первый 
план вышли абсолютистские идеи немецкого мыслителя. такого рода 
интерпретации идей великого немецкого правоведа, особенно вырван-
ных из общего контекста его учения, не являются чем-то новым. В то же 
время многие западные исследователи идейного наследия Пуфендорфа 
акцентировали внимание на гуманистическом потенциале его учения, 
его идее о  необходимости компромисса между интересами индивида 
и государственной власти.

Почему же Петр I так увлекся идеями Пуфендорфа, которого мно-
гие его современники считали вольнодумцем? Скорее всего это связано 
с тем, что в учении Пуфендорфа центральное место занимает государ-
ство. его заслугой может быть названа систематическая разработка 
проблемы государства1.

Петр  I как император во многом отождествлял пользу государя 
и  государства, руководствуясь утилитарной идеей о  государстве. 
В  отличие от протестантской интерпретации, согласно которой долг 
рассматривался в  первую очередь как обязанность служения богу 
и повиновения сложившимся в данном обществе правилам поведения, 
петровская концепция долга на первое место для отдельной личности 
ставила обязанность служения самодержавному монарху и  повино-
вения государству, которое ассоциировалось с  самим императором2.

Пуфендорф был явным сторонником абсолютной монархии и пред-
почитал благо государства благу отдельного индивида, хотя он и про-
возглашал целью государства гарантированное благо его граждан. Воля 
государства реализуется верховной властью (единоличной или колле-
гиальной). При этом Пуфендорф не  скрывал, что предпочтительной 
считает единоличную власть государя3. Эта власть едина и  неделима, 
но в то же время имеет различные отрасли, связанные со спецификой 

1 Деборин А. М. Социально-политические учения нового и новейшего времени: 
в 3 т. т. 2. М.: наука, 1967. С. 94.

2 См.: Разуваев Н. В. идейные основы преобразования российского государ-
ственного аппарата в  начале XVIII в.  // Актуальные проблемы теории и  истории 
государства и  права: Материалы IV международной научно-теоретической конфе-
ренции (Санкт-Петербург, 24 декабря 2004 года)  / под общ. ред. В.  П.  Сальникова, 
р. А. ромашова, н. С. нижник. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВд россии, 
2004. С. 190–191.

3 См.: Пуфендорф С. о должности человека и гражданина по закону естествен-
ному. кн. 2. С. 422, 436.
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решаемых властью задач. Пуфендорф подчеркивает, что это деление 
верховной власти условно и  связано с  природой государства и  выте-
кающими из нее потребностями. он особо выделял властные полно-
мочия назначать низших правителей, налагать и взимать налоги и осу-
ществлять идеологический контроль за обществом, запрещая вредные, 
с точки зрения государства, учения. Пуфендорф выступает как против-
ник теории разделения властей, поскольку считает, что, если различ-
ные властные отрасли вверить различным лицам, это может привести 
к ослаблению верховной государственной власти.

Пуфендорф устанавливает конкретную связь верховной власти 
(в частности, государя) с подданными через договор, причем это уже 
второй договор, которым оформляется создание государства. если 
в результате первого договора отдельные индивиды соединяются вме-
сте в  государство, устанавливая определенный образ правления, то 
во втором договоре определяется лицо (физическое или собиратель-
ное), которому вверяется верховная власть. Хотя государь и получает 
весьма широкие полномочия, поскольку индивиды по договору подчи-
нили ему свои воли, он должен взять на себя обязательство использо-
вать власть только на благо подданных. Пуфендорф подчеркивал, что 
повелитель и сам не должен исключать себя из-под действия закона1. 
и  хотя в  отношении государя Пуфендорф не  посмел устанавливать 
меру ответственности за несоблюдение законов, он потребовал от госу-
даря наказывать за неправомерное поведение недобросовестных судей, 
сборщиков податей и других чиновников2. По сути дела, здесь введен 
«двойной стандарт» для управляемых и управляющего. если государя 
практически невозможно привлечь к  ответственности за нарушение 
законов, то подданные призываются сносить жестокость повелителя, 
чтобы своим сопротивлением не  привести к  еще большему беззако-
нию. Соответственно, Пуфендорф отнюдь не  приветствует борьбу 
граждан с  государем, нарушающим их права. он оставляет за ними 
право на эмиграцию3 и  право на неповиновение власти при особых 
обстоятельствах, когда государственные законы противоречат закону 
естественному. Это своего рода право на «пассивное» сопротивление 

1 там же. С. 435.
2 там же. С. 459.
3 там же. С. 436.
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не  дает ответа на конкретный вопрос, какие действия может пред-
принять индивид в  случае, если от верховной власти исходит непра-
вомерный, с позиций естественного права, приказ. только в крайнем 
случае, когда властитель не  соблюдает самые фундаментальные запо-
веди и подвергает подданных жестоким преследованиям, Пуфендорф 
скорее теоретически, чем практически допускает борьбу граждан про-
тив подобной несправедливости. Получается, если речь идет об угрозе 
государственной власти, то предпочтение отдается благу государства, 
а не отдельного индивида, хотя целью государства Пуфендорф провоз-
глашает гарантированное благо его граждан. одновременно немецкий 
ученый не может предложить конкретного механизма защиты лично-
сти от государства и, являясь сторонником монархии, уповает на прос-
вещенного и гуманного государя1.

Пуфендорф недостаточно последователен в  рамках своей же кон-
цепции. В  частности, наблюдаются противоречия между теоретиче-
скими конструкциями построения оптимальных взаимоотношений 
между государством и индивидом и практическими рекомендациями 
по их реализации в  конкретных условиях. однако следует помнить, 
что на теоретические взгляды правоведа в  этом вопросе безусловное 
влияние оказала государственно-правовая действительность совре-
менной ему Германии, поэтому Пуфендорф отвергал все, что могло 
привести к децентрализации власти. именно в абсолютной монархии 
Пуфендорф усматривал потенциал для объединения Германии. В связи 
с  этим особое место в  учении Пуфендорфа занимают положения, 
характеризующие верховную власть в  лице государя. В  ряде случаев 
«монархические» симпатии позволяют ученому отождествлять пользу 
государства и государя. Пуфендорф указывал, что монарх располагает 
абсолютной властью, благодаря которой он может управлять согласно 
собственному разумению в той мере, в какой современное положение 
дел этого требует2.

У Пуфендорфа целью теоретических изысканий является опреде-
ление признаков «нормального» государства. Государство для него 
то единственно надежное учреждение, которое может принудить 

1 Пуфендорф С. о должности человека и гражданина по закону естественному. 
кн. 2. С. 435.

2 там же. С. 466.
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отдельного индивида повиноваться законам миролюбия1. Государство 
необходимо для поддержания силы естественного закона, представ-
ляющего собой действенные приказы разума по поводу оптимальной 
организации общественной жизни. такой оптимальной организацией 
и  является государство, важность, полезность, значимость которого 
постоянно подчеркиваются Пуфендорфом.

В конечном счете государственно-правовая действительность скла-
дывается из действий конкретных людей. одно из центральных мест 
у Пуфендорфа занимает учение о человеческих должностях, или обя-
занностях, под которыми он подразумевает человеческие действия. как 
указывал немецкий мыслитель, люди узнают о своих обязанностях из 
трех источников: из света разума, из постановлений законодательной 
власти и из незыблемого откровения божественной сущности, опреде-
ляющего обязанности человека как христианина. из света разума выте-
кают общие обязанности человека, исполнение которых делает вообще 
возможным сообщество людей. из постановлений законодательной 
власти следуют обязанности человека как члена определенного народа 
и государства2.

В трактовке Пуфендорфа обязанности тесно связаны с  правами. 
лица, получившие властные полномочия в  результате второго из 
заключенных договоров, должны обеспечить индивидам незыблемость 
естественных прав и  свобод. немецкий ученый считает, что именно 
государственное состояние создает возможности для успешной реа-
лизации любых прав3. обратим внимание на то, что философ делает 
акцент на обязанностях, а не на правах, так как для него именно обязан-
ности первичны, поскольку право, не обеспеченное обязанным поведе-
нием других людей, правом в истинном смысле не является.

отметим, что в  вопросах частной жизни индивида в  государстве, 
где вмешательство государственной власти должно быть минимально, 
Пуфендорф выступает как типичный представитель естественно-пра-
вовой школы. Предоставляя же государю практически неограниченные 

1 там же. С. 393–394.
2 Пуфендорф С. о долге человека и гражданина в соответствии с предписаниями 

естественного права  // Антология мировой правовой мысли: в 5 т. т. 2. М.: Мысль, 
1999. С. 725.

3 Пуфендорф С. о должности человека и гражданина по закону естественному. 
кн. 2. С. 422, 436.
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полномочия в определении содержания законов, исходящих от государ-
ства, мыслитель обнаруживает элементы этатистского подхода в пони-
мании государства. Пуфендорф, определяя в качестве высших ценно-
стей принадлежащие человеку от рождения права на жизнь, свободу, 
собственность, в  то же время не  абсолютизирует индивидуалистиче-
ские ценности и  провозглашает в  качестве гарантии от вседозволен-
ности и  произвола со стороны отдельной личности государственный 
резон и общее благо.

Пуфендорф не  установил для государства строгих пределов, за 
которыми индивид остается свободным в силу принадлежащих ему от 
рождения прав. По его мнению, грань между абсолютной властью госу-
дарства и сферой индивидуальных прав человека относительна, причем 
роль государства в  ее определении весьма существенна. Правильная 
с  позиции естественного права организация государственной власти 
должна исключить злоупотребления со стороны этой власти в отноше-
нии отдельного индивида. напомним, что для Пуфендорфа государство 
нередко ассоциируется с его главой, соответственно гарантом соблюде-
ния прав индивида является высший орган государства (как правило, 
единоличный).

Пуфендорф в свое время подчеркивал, что граждане должны пови-
новаться государственным законам не только под страхом наказания, 
но прежде всего в силу внутреннего убеждения в правильности своего 
поведения, поскольку позитивный закон, основанный на естественном 
законе, выступает воплощением справедливости. Пуфендорф призы-
вал людей к  «собственного ума просвещению»1, к  воспитанию в  себе 
законопослушания. Ведь правомерное поведение становится устойчи-
вым, массовым явлением только тогда, когда человек ощущает внешние 
юридические установки как свои собственные.

Анализ идей Пуфендорфа, проведенный выше, не  отражает 
всю многообразную палитру его политико-правовых взглядов. 
Сосредоточенность на государственной проблематике в  его трудах 
позволяет понять, почему в качестве идеологической основы имперской 
политико-правовой системы Петр I попытался заимствовать рациона-
листическую теорию естественного права в западной трактовке, мало 

1 Пуфендорф С. о должности человека и гражданина по закону естественному. 
кн. 1. С. 116.
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известную и чуждую широким слоям русского общества. как представ-
ляется, в конечном счете в российской империи для обоснования леги-
тимности власти императора продолжала в основном использоваться 
традиционная религиозная аргументация.
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