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Основные черты политико-правовой мысли 
западноевропейского средневекового общества

◻ В истории Западной Европы Средние века заняли 
громадную, более чем тысячелетнюю эпоху (V– XVI вв.). 
Экономический строй, взаимоотношения классов, 
государственные порядки и правовые институты, 
духовный климат средневекового общества являлись 
теми факторами, которые оказывали воздействие на 
содержание, дифференциацию, социальную 
направленность политико-юридических идей 
западноевропейского средневековья. 

◻ Политические и правовые учения в Западной Европе 
рассматриваемой эпохи постоянно видоизменялись. 
Происходившие в них перемены, существенные сдвиги 
являлись в конечном счете закономерным следствием 
серьезных перемен, сопровождавших эволюцию 
социально-экономических и политических систем 
феодального общества в странах Западной Европы.



Три крупных исторических этапа 
включает в себя эта эволюция
◻ Первый – раннефеодальный (конец V – 
середина XI в.);феодализм только еще 
консолидируется и упрочивается как новая 
общественно-экономическая формация; в 
рамках данного этапа государственность 
сначала организуется в большие, но весьма 
слабо интегрированные в единое целое 
монархии, а потом распадается на 
конгломераты раздробленных политических 
образований. 



Второй этап – пора полного 
развития 

◻ феодального строя, фаза его расцвета 
(середина XI – конец XV в.);для этого 
периода типичны централизованные 
сословно-представительные монархии. 



Третий – позднее 
средневековье 
◻ (конец XV – начало XVII в.); полоса заката, 
упадка феодализма и зарождения 
капиталистических общественных 
отношений; государственность на этом, 
последнем этапе феодальной формации 
строится по преимуществу как абсолютная 
монархия. Поэтапный характер развития 
феодального общества во многом 
предопределял особенности и динамику 
средневековой западноевропейской 
политико-юридической мысли.



Политические и правовые учения 
в Западной Европе в Средние 
века
◻ Складываясь и развиваясь на почве феодальных 

отношений, под колоссальным воздействием 
христианства, католической церкви, политико-
юридическое знание средневековой Западной Европы 
вместе с тем восприняло и по-своему в новых 
исторических условиях продолжило ряд существенных 
идей античной политической и правовой мысли. К числу 
подобного рода идей следует отнести, в частности, 
представление о государстве как о некоем организме, 
положение о правильных и неправильных 
государственных формах и об их круговороте, идею 
естественного права как нормы, вытекающей из природы 
вещей, положение о высокой значимости закона для 
устройства нормальной государственной жизни и др.



Учение Фомы Аквинского о 
государстве и праве
 ◻ Вершины могущества как в политической, так и в духовной жизни 
средневековой Европы папство достигло в XIII в. Тогда же 
завершилось создание системы схоластики – католицистской 
теологии, ориентированной на оправдание постулатов веры 
средствами человеческого разума. В ее построении чрезвычайно 
большую роль сыграл доминиканский монах, ученый-богослов Фома 
Аквинский (Аквинат) (1225–1274), чьи сочинения явились своего рода 
энциклопедией официальной церковной идеологии Средних веков. 
Наряду с массой других предметов, трактуемых в этих сочинениях, 
Аквинат касается, конечно, и вопросов государства, закона, права. О 
них речь идет в труде «О правлении властителей» (1265–1266 гг.), в 
произведении «Сумма теологии» (1266–1274 гг.) и в иных работах.



◻ В своих произведениях ученый-богослов пытается 
приспособить взгляды Аристотеля к догматам 
католической церкви и таким путем еще более 
укрепить ее позиции. Представления Фомы 
Аквинского о государстве – первая попытка развить 
христианскую доктрину государства на базе 
аристотелевской «Политики» (кстати говоря, 
переведенной на латинский язык и тем самым 
вошедшей в научный оборот лишь в конце 1250-х 
гг.).



◻ От Аристотеля Аквинат перенял мысль о том, что 
человек по природе есть «животное общительное и 
политическое». В людях изначально заложено 
стремление объединиться и жить в государстве, ибо 
индивид в одиночку удовлетворить свои потребности не 
может. По этой естественной причине и возникает 
политическая общность (государство). Процедура же 
учреждения государственности аналогична процессу 
сотворения мира богом. При акте творения сперва 
появляются вещи как таковые, потом следует их 
дифференциация сообразно функциям, которые они 
выполняют в границах внутренне расчлененного 
миропорядка. Деятельность монарха схожа с 
активностью бога. Прежде чем приступить к руководству 
миром бог вносит в него стройность и организованность. 
Так и монарх первым делом учреждает и устраивает 
государство, а затем начинает управлять им.



Цель государственности 

◻ «общее благо», обеспечение условий для 
достойной, разумной жизни. По мнению Аквината, 
реализация данной цели предполагает сохранение 
феодальносословной иерархии, 
привилегированное положение облеченных 
властью лиц и богачей, исключение из сферы 
политики земледельцев, мелких ремесленников и 
торговцев, соблюдение всеми предписанного богом 
долга повиноваться высшему сословию – 
правителям, олицетворяющим собою государство. 
Идеолог, который считал, будто «совершенство 
вселенной требует, чтобы в вещах присутствовало 
неравенство, дабы осуществились все степени 
совершенства», – такой идеолог и не мог видеть 
иными предпосылки достижения «общего блага» в 
государстве.



Сущность власти – 

◻ это порядок отношений господства и подчинения, при 
котором воля лиц, находящихся наверху человеческой 
иерархии, движет низшими слоями населения. Данный 
порядок заведен богом. Таким образом, по своей 
исконной сути власть есть установление божественное. 
Не исключает Аквинат и ситуаций, при которых 
пользование государственной властью вырождается в 
злоупотребление ею. Стало быть, второй и третий 
элементы власти в государстве подчас оказываются 
лишенными печати божественности. 



◻ Говоря о человеческом (позитивном) законе, Аквинат 
фактически вел речь о феодальном законодательстве. 
Классово-политический подтекст сопряжения человеческого 
закона – через закон естественный – с законом вечным вполне 
ясен:

◻ законодательство феодальных государств надлежит 
соблюдать в принципе столь же неукоснительно, сколь 
указания божественного разума. Однако очень важно учесть, 
что Фома Аквинский отрицал значение человеческого 
(позитивного) закона именно как закона за теми актами 
светской власти, которые противоречили предписаниям закона 
естественного. Для него не являлись законами установления, 
шедшие вразрез с потребностями самосохранения, семейной 
жизни и воспитания, поиска истины (бога) и достойного людей 
общения.

◻ Наконец, еще один вид закона – божественный. Он дан в 
Библии и необходим по двум причинам. Во-первых, 
человеческий (позитивный) закон не способен полностью 
истребить зло.


