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Теории общества и государства во 

взглядах мыслителей в Средние Века, 
эпоху Возрождения и в Новое Время 



Теоцентризм взглядов на общество 
эпохи средних веков: Августин Аврелий 
и Фома Аквинский  

 



ТЕОЦЕНТРИЗМ – представление 
об обществе и мире, которое 

ставит в центр бога. 

На рубеже древности и средневековья в Европе широко распространяется 
христианство.  Эпоха феодализма прошла под его знаменем.  
Религиозная мифология – создание мира из ничего, всякая власть от Бога, 
государство как результат грехов людских. 
Идея отделения духовной жизни от мирской, церковной власти от светской. Личность 
уже не принадлежит всецело государству.  У человека появилось первое 
неотъемлемое право – право на бессмертие. Сфера автономии, раз возникнув, могла 
расширяться. 



Аврелий АВГУСТИН 
(Августин Блаженный) 

Христианский философ и теолог 

(354 – 430) 

Трактат «О граде Божьем» 

Обосновал  идею единства человечества 
общностью его происхождения от единого 
предка Адама. 

О Граде 
Божьем 

Человечество разделено на два царства, 
два вида общества: «град земной» и «Град 
Божий». 



Град Божий 
в котором царствуют 
божественная правда и добро 
- это высшая духовная 
общность, которая все более 
утверждается в человечестве 
благодаря христианской 
церкви.  

Град земной 
 (государство), основанный 
на грехе и насилии, где 
господствует «мрак 
общественной жизни» и 
правит большая 
«разбойничья шайка» 
(государственная власть). 

Оба града людям необходимы, 
хотя «град земной» занимает 

подчиненное положение 

«Нет власти аще не от бога» 



ФОМА  АКВИНСКИЙ 
христианский мыслитель 

(1225/1226 – 1274)  

 
Главный теологический авторитет католической 

церкви, создатель томизма –  главного 

философского учения католицизма 

 
Человек – существо социальное по природе. 
 Общество – естественное образование.  
 
 
Создание государства – произведение не только 
природы, но и искусства. В искусстве создания 
государства следует подражать природе. 

«О правлении государей» 



 Понятие ОБЩЕСТВА в 
средневековой Европе носило 
прежде всего конфессиональный  
характер; оно относилось 
главным образом к католической 
церкви и ее приверженцам.  

ОБЩЕСТВОМ также считалась сельская 
община, городская коммуна, цех, 

корпорация. 



Теория общества и 
государства Н. Макиавелли  

В XIV-XV вв. сначала в Италии, а позже в других странах Западной Европы 
наступает эпоха Возрождения, постепенный выход из средневековья. Европа 

заново узнавала и осваивала наследие античного мира, и это пошатнуло 
монополию церкви на объяснение Вселенной.  Человек как бы пробуждался, 

испытывал необычайный подъем сил и верил в свои возможности в этом мире. 
Христианское рвение ослабло, а с ним и мораль. 



Книга «ГОСУДАРЬ» - очерк политической 
социологии 

Никколло  
МАКИАВЕЛЛИ 

(1469-1527 гг.)  
Флорентийский дипломат и 

мыслитель 

Первым применил термин «государство» 
(по-итальянски stato) для определения 
политически организованного общества 

Религиозным догматам противопоставил в 
качестве основы общества и государства 

природу и интересы человека 

Отбросил схоластику, заменил ее 
рационализмом и реализмом 



«Чтобы не была потеряна свободная 
воля, можно полагать правдой, что 
судьба предопределяет половину 

наших действий, а другой половиной 
или около того, она предоставляет 

управлять нам». 

«Бесполезно возражать мне 
авторитетом каких-либо 

писателей». 

Выгода, сила и расчет управляют 
поведением людей, а вовсе не 

христианская мораль 



Макиавелли не идеализирует природу человека, а оценивает ее сурово и 
бесстрастно, отмечая в ней, в основном, низменные наклонности. В этом 

сказывается его стремление к реализму.  

Он исходит из того, что есть, а не из 
того, что должно быть, и человека 
берет таким, каков он есть. 
Макиавелли пишет, что люди, как 
правило, «неблагодарны, 
непостоянны, лживы, трусливы перед 
опасностями, жадны до обогащения». 

«Если ты будешь делать им добро, они 
отдадут тебе жизнь, собственность и 
детей своих, но лишь пока ты силен, 
как только ты окажешься в опасности, 
они восстанут против тебя». 



Книга «Государь» содержит советы и наставления, как  
установить, сохранить и расширить государство, как 

завоевать и удержать политическую власть.  

Что лучше для 
правителя – внушать 

любовь или страх? 

Ответ в том, что лучше 
сочетать и то и другое; но 

поскольку это трудно, 
гораздо лучше быть 

объектом страха, чем любви 

Существуют два способа борьбы: с 
помощью закона (это способ 

человеческий) и с помощью силы (это 
способ животный). 

Правитель должен сочетать в себе 
качества льва – смелость, решительность, 

жесткость и лисы – гибкость, 
изворотливость. 



Наградами люди дорожат, когда они редки, 

наказания же нужно производить сразу и в больших 

дозах. Единовременная жесткость переносится с 

меньшим раздражением и считается более 

справедливой, чем растянутая во времени (хвост 

собаке лучше отрубать сразу, а не по частям). 

Ведь и подданные не очень спешат с 

выполнением своих обязательств. Добиваясь 

власти, можно расточать обещания, но придя 

к ней не обязательно их выполнять, иначе 
попадешь в зависимость от подчиненных.   

Состоятельными людьми движет страх 

потерять то, что они накопили, а бедняками - 

страсть приобрести то, чего их лишили. 

Независимо от социального происхождения и 

положения мотив ЧЕСТОЛЮБИЯ свойственен 
всем в равной степени. 

Макиавелли говорил, что правитель, желающий добиться успеха, должен знать 
мотивы поведения людей и руководствоваться в своей деятельности тремя 

основными принципами (законами).  

Первый закон гласит: 

человеческими 

действиями 

правят 

честолюбие и 
мотив власти.  

Второй закон гласит: 

умный правитель 

не должен 

выполнять все 
свои обещания.  

Третий закон: 

творить зло 

надо сразу, а 

добро - 
постепенно.  



Макиавелли поставил вопрос о соотношении политики 
и морали. Именно решение этого вопроса получило 

название МАКИАВЕЛЛИЗМ. Макиавелли стал 
символом имморализма, безразличия к добру и злу. 

Его наиболее лаконичное выражение дается формулой 
«ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА» 

Следует казаться хорошим и не бояться быть плохим. Правитель 
окружен врагами, внутренними и внешними, он не может  

доверять никому  и вынужден использовать насилие и коварство. 
«НЕОБХОДИМО БЫТЬ ЛИСОЙ, ЧТОБЫ РАЗГЛЯДЕТЬ ЗАПАДНЮ, И 

ЛЬВОМ, ЧТОБЫ СОКРУШИТЬ ВОЛКОВ».  
Страх наказания всегда 
эффективен, к тому же 
внушение чувства страха 
зависит от князя, а любовь – 
от подданных   

Макивалли выдвигает два требования для 
следованиям своей максиме: 
-Правильно избранная высокая цель; 
- Невозможность ее достижения без покушения 
на нравственность 



Согласно теории кругооборота форм правления Макиавелли, у 

любого положительного режима власти, например, демократии 

или аристократии, есть свой негативный двойник: у демократии - 

анархия, у аристократии - охлократия или плутократия 

(охлократия - власть плебса, плутократия - власть мошенников). 

За высшей точкой развития будет движение в обратную сторону 

по принципу маятника. Следовательно, никакой политический 

режим не создается на века, у него есть свое время жизни. 
 

ЗАКОН ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНВЕРСИИ. 
Каждая форма правления 

обязательно переходит в свою 
противоположность. 

ИНВЕРСИЯ (от лат. inversio - 
перестановка) означает изменение 

обычного порядка на 
противоположный, изменение 

направления (полярности), переход 
в противоположное состояние.  

 



Эпоха просвещения (XVIII в.) Период 
европейской истории, когда 

человеческий разум считался основным 
средством объяснения окружающего 
мира и осуществления социального 

прогресса.  

Это период великих научных и 
географических открытий. Особого 

расцвета достигла механика. 
Социальные  мыслители стали отходить 
от понимания природы и общества как 

созданных богом.  
Природа и общество стали пониматься 

как большие механизмы. 
(Т. Гоббс, И. Ньютон). 



Френсис БЭКОН 
Английский философ  

(1561-1626) 

«Знание – 
сила» 

«Новый органон» 1620 

Критиковал средневековую схоластику, отстаивал 
эмпирический метод научного познания. 



ИНДУКЦИЯ – восхождение 
от частных, конкретных 
(эмпирических) фактов к 
более общим выводам.  

Бог не запрещал познание природы, как, например, утверждают теологи. 
Наоборот, Он дал человеку ум, который жаждет познания Вселенной.  
Люди только должны понять, что существуют два рода познания: 1) познание 
добра и зла (дано в Библии и священных писаниях), 2) познание сотворенных 
Богом вещей (разрешено человеку). 
Предназначение науки в том, чтобы умножать силу и могущество людей, 
обеспечивать им богатую и достойную жизнь. 

«Самое лучшее из всех 
доказательств есть 

опыт, если только он 
коренится в 

эксперименте» 



Рене ДЕКАРТ 
Французский философ,  

математик и естествоиспытатель 
(1596-1650) 

Основатель современного 
рационализма. 

«Я мыслю, 
следовательно, я 

существую» 

Усовершенствовал метод научной ДЕДУКЦИИ  



Теории общественного договора 
и естественного права (Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье,  
Ж.-Ж. Руссо). 

XVII-XVIII вв. в Европе отмечены 
разработкой и широким 
распространением теорий 
естественного состояния 
человека и общественного 
договора. Эти теории, истоки 
которых лежат еще в античности, 
опирались на представление о 
различии между естественным 
состоянием (status naturalis) и 
гражданским состоянием (status 
civilis). 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР – это 
договор между людьми как 
членами общества об учреждении 
верховной власти, которой они 
будут подчиняться. Это власть 
государства.  
Общественный договор выступал 
в качестве нового способа 
обоснования легитимности 
(законности) государственной 
власти взамен или в дополнение к 
идее о ее божественном 
происхождении.   
 



Томас  ГОББС 
Английский мыслитель 

(1588-1679) 

«Левиафан, или Материя, форма и 
власть государства церковного и 
гражданского» (1651) 

В трактате «Левиафан» Гоббс 
изложил свое учение о 

человеке, государстве и праве, 
назвав государство именем 

библейского морского чудовища 
Левиафана, о котором говорится 

в книге Иова.  

Современник первой 
английской революции 

1640-1653 гг. 



         «Естественным 
состоянием людей до 

объединения в общество 
была война всех против 

всех» 

, Все люди рождаются 

равными, и каждый имеет 

одинаковое с другими «право 

на всё». Но человек существо 

ЭГОИСТИЧНОЕ и окружают 

его такие же эгоисты, 

завистники, враги.   

«Человек 

человеку волк» 

Что побуждает людей создавать 
общество? 

СТРАХ – «ожидание будущего зла» 



ГОСУДАРСТВО – это могучий «смертный 
бог», требующий от всех  полного 

послушания. Естественное чувство, 
которое подданный питает по 

отношению к «земному богу», это 
СТРАХ.  

ГОСУДАРСТВО - ЛЕВИАФАН 

Человек способен жить в 
обществе не от природы, а 

благодаря знанию как 
пользы общества, так и 

вреда его отсутствия.  

«искусствен-
ный человек», 
многократно 

превышающий 
обычного 
человека 

размерами и 
силой. 



ГОСУДАРСТВО – это единая, 
нерасчленимая целостность с 

одним общим центром, 
возникшая в результате 

общественного договора и 
предполагающая 

ответственность граждан перед 
властями и заботу властей о 

поддержании порядка и мира.   

Люди, движимые инстинктом 
самосохранения и страхом 
насильственной смерти, 
стремятся обрести гарантии 
мира и безопасности. Это 
заставило их создать 
государство, где естественное 
состояние уступило место 
законопорядку. 



Общественный договор - «больше, чем согласие 
или единодушие. ЭТО РЕАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО, 
ВОПЛОЩЕННОЕ В ОДНОМ ЛИЦЕ ПОСРЕДСТВОМ 
СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННОГО КАЖДЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ С КАЖДЫМ ДРУГИМ таким 
образом, как если бы каждый человек сказал 
каждому другому человеку: я уполномочиваю 
этого человека или это собрание лиц и передаю 
ему право управлять собой при условии, что ты 
таким же образом передашь ему твое право и 
будешь санкционировать все его действия» 



Гражданское общество - высший 

этап развития человеческого 

общества. Оно покоится не на 

личном разумении о собственной 

выгоде и невыгоде, а на 

юридических законах, 
признаваемых всеми.  

Т. Гоббс разработал ТЕОРИЮ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА, 

послужившую основой современного учения 

о гражданском обществе.  

Т. Гоббс был противником разделения властей. 
Чтобы власть была сильной, она должна быть 
абсолютной, но когда этого нет, то возникает 

опасность междоусобиц, и распада государства  



Дж. ЛОКК 
Английский философ 

(1632-1704)  

Является теоретиком 
конституционной монархии и 

правового государства. 

«Два трактата о государственном 
правлении» (1690) и др. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ. 
Государственная власть должна подразделяться на 

законодательную, исполнительную (включая 
судебную) и федеративную (внешних сношений), 

которые находятся в состоянии динамического 
равновесия в правильно устроенном государстве. 



Обосновал фундаментальные 

неотчуждаемые ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: 

свобода, равенство, неприкосновенность 
личности и собственности. 

«ЕСТЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ» ОБЩЕСТВА - 
СОСТОЯНИЕ СВОБОДЫ И РАВЕНСТВА 
ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ СВОИМ ТРУДОМ. 

Главное естественное право людей - право на СОБСТВЕННОСТЬ - должно 
быть закреплено с помощью разумных законов, дабы исключить 

возникновение конфликтов.  

Главной целью объединения людей в государства и передачи ими себя под 
власть правительства является сохранение их собственности.  

Изменил теорию общественного договора Т. 
Гоббса. Люди передают верховной власти не 

все права,  а лишь минимально необходимые 
для деятельности. 



Шарль Луи 
МОНТЕСКЬЁ 

французский просветитель,  
правовед и философ 

(1689-1755) 
 

«Персидские письма»  
«О Духе законов» 

Пытался вывести из географических условий характер, нравы и обычаи 
народов, их хозяйственный и политический строй. Выступил, 
основателем географической школы в социологии и политологии. 

Привел теорию "разделения властей" к современному виду, 

выделив исполнительную, законодательную и судебную власти, каждая 

из которых уравновешивает другую. Его теория оказала большое 
влияние на развитие конституционной мысли XVIII-XX вв. 



Стремление жить в мире, 
согласии и, шире, в обществе 

себе подобных – это 
изначальная естественная 

тенденция, присущая человеку. 

Существуют 4 основных 
«ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАКОНА» 

человека, т.е. человека, 
находящегося в природном 

состоянии» 

1. Стремление жить в мире с другими 
2. Стремление добывать себе пищу 
3. Просьба, обращенная одним человеком к 

другому 
4. Желание жить в обществе 

«ОБЩЕСТВО ЕСТЬ СОЮЗ ЛЮДЕЙ, А НЕ САМИ ЛЮДИ» 



Жан Жак РУССО 
Французский философ, историк 

культуры, драматург, поэт. 
(1712-1778) 

«Рассуждение о происхождении и основах 
неравенства между людьми» (1755) 

«Об общественном договоре» (1762) и др. 

«Человек рождается 
свободным, но он везде в 

оковах». 

Антитеза Руссо  
«естественное  – общественное (гражданское)»  



Человек по своей 
природе добр, свободен 

и самодостаточен, он 
просто не нуждается в 

других людях. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПОРТИТ ЧЕЛОВЕКА, 
вовлекая в атмосферу неравенства, 

несправедливости, алчности, поэтому 
человеку ничего не остается, как 

отвергнуть ее развратительные, гибельные 
искушения и вернуться НАЗАД К ПРИРОДЕ, 

к простоте естественных чувств и 
отношений. 

«Естественный 
человек» как идеал 



Руссо применил ОРГАНИЦИСТСКУЮ метафору 
по отношению к обществу и государству, 

уподобив ……. и т.д. 



Руссо создал наиболее логичную и 
завершенную версию теории 
«общественного договора». Он 
понимал «общественный договор» не 
как единичное событие, случившееся 
когда-то в прошлом, а как постоянный 
и возобновляющийся процесс.  
Теория «общественного договора» 
Руссо связана с представлением о 
СУВЕРЕНИТЕТЕ НАРОДА. Народ 
устанавливает любую власть, народ же 
может любую власть низвергнуть, 
расторгнув «общественный договор». 



Жюльен де  ЛАМЕТРИ 
Французский врач, философ, просветитель 

(1709-1751) 

«Человек – машина» 1748 

«Человек – это часовой механизм, 
который заводится не механическим 

способом, а посредством поступления в 
кровь питательного сока, 

образующегося из пищи» (сок 
называется «хилас»).  

Взгляды Ж.Ламетри отражают переход европейской социальной мысли от 
механицизма, когда человек и общество понимались как сложные 
механические устройства (а Бог - главный часовщик) к органицизму, в котором 
и общество, и человек рассматривались как сложные организмы, части 
которых связаны между собой, говоря современным языком, системы. 


