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Введение 

Политическая мысль Средневековья и эпохи Возрождения представляет 

собой важный этап в развитии философских и социальных учений, которые 

оказали значительное влияние на формирование современных представлений о 

государстве, власти и обществе. В этот период политическая мысль развивалась 

в тесной связи с религиозными, философскими и культурными традициями, что 

придавало ей особую специфику. 

В Средние века политическая мысль была тесно связана с христианской 

доктриной, которая определяла основные принципы организации общества и 

государства. Христианская политическая доктрина основывалась на идее 

божественного происхождения власти и подчинения светской власти духовной. 

Такие мыслители, как Августин Блаженный и Фома Аквинский, разрабатывали 

концепции, в которых государство рассматривалось как инструмент 

поддержания порядка и справедливости, установленных Богом. В их трудах 

подчеркивалась важность моральных и религиозных принципов в управлении 

государством, а также необходимость подчинения власти высшим духовным 

ценностям. 

Однако с наступлением эпохи Возрождения политическая мысль начала 

претерпевать значительные изменения. Этот период характеризовался 

возрождением интереса к античной философии, гуманизму и рационализму, что 

привело к переосмыслению роли человека в обществе и государстве. Одним из 

ключевых представителей политической мысли эпохи Возрождения стал 

Никколо Макиавелли, чьи идеи кардинально отличались от средневековых 

представлений. 

Макиавелли, автор знаменитого трактата «Государь», предложил новый 

взгляд на политику, отделив ее от морали и религии. Он утверждал, что 

правитель должен руководствоваться не столько нравственными принципами, 

сколько практической целесообразностью и стремлением к сохранению власти. 

Макиавелли считал, что успешное управление государством требует гибкости, 

хитрости и умения использовать силу, если это необходимо. Его идеи стали 
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основой для формирования реалистического подхода к политике, который 

оказал огромное влияние на последующее развитие политической мысли. 

Политическая мысль Средневековья и эпохи Возрождения представляет 

собой сложный и многогранный процесс, в котором христианская доктрина и 

гуманистические идеи переплетались, создавая новые концепции власти и 

государства. Изучение этого периода позволяет лучше понять истоки 

современных политических теорий и их эволюцию.  

Цель контрольной работы заключается в изучении особенности 

политической мысли Средневековья и эпохи Возрождения, анализ ключевых 

идей христианской политической доктрины и вклад Никколо Макиавелли в 

развитие политической философии. 

Также задачами контрольной работы являются:   

 Рассмотреть основные черты политической мысли Средневековья, 

связанные с влиянием христианской теологии на государственное устройство. 

 Изучить христианскую политическую доктрину, включая идеи 

Августина Блаженного и Фомы Аквинского, их взгляды на соотношение 

светской и духовной власти. 

 Проанализировать политические идеи эпохи Возрождения, их отличие 

от средневековых представлений. 

 Исследовать вклад Никколо Макиавелли в развитие политической 

мысли, его концепцию государства, власти и морали, изложенную в работе 

«Государь». 

 Сравнить подходы к политике в Средневековье и эпоху Возрождения, 

выявить их преемственность и различия.   

Актуальность темы «Политическая мысль Средневековья и эпохи 

Возрождения» не теряет своей значимости с течением времени. Исследование 

этого периода позволяет лучше понять становление и развитие политических 

концепций, которые оказали значительное влияние на формирование 

современных политических систем.
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1. Политическая мысль Средневековья 

Политическая мысль Средневековья находилась под сильным влиянием 

христианства, которое стало основой мировоззрения и культуры того времени. 

Христианская доктрина сформировала новые подходы к пониманию власти, 

государства и общества, а также определила роль церкви в политической жизни. 

Христианство принесло в политическую мысль идею божественного 

происхождения власти и морального долга правителей перед Богом и людьми. 

Оно подчеркивало, что земная власть должна быть подчинена высшим, 

духовным целям. Это привело к формированию теоцентрической модели мира, 

где Бог является источником всех законов и власти. 

Основные идеи христианской политической доктрины: 

 Божественное происхождение власти 

Власть правителей рассматривалась как дарованная Богом, а их 

обязанность – управлять в соответствии с божественными законами. 

 Духовное превосходство церкви 

Церковь считалась высшим авторитетом в вопросах морали и духовной 

жизни, что давало ей право влиять на светскую власть. 

 Идея двух градов 

Августин Блаженный развил концепцию "града земного" (государства) и 

"града Божьего" (церкви), подчеркивая, что истинная цель человека – 

достижение духовного спасения, а не земного благополучия. 

 Справедливость и закон 

Христианская доктрина подчеркивала важность справедливости и 

соблюдения законов, которые должны быть основаны на божественных 

заповедях. 

Церковь играла ключевую роль в политической жизни Средневековья. Она 

была не только духовным, но и политическим институтом, обладающим 

значительной властью. Папство претендовало на верховенство над светскими 

правителями, что приводило к конфликтам между церковью и государством 

(например, борьба за инвеституру). Церковь также выступала как посредник в 
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спорах между правителями и гарант морального порядка. 

Августин Блаженный (354-430) – один из ключевых мыслителей раннего 

христианства. В своем труде "О граде Божьем" он развил идею двух градов: 

1. Град земной – это государство, основанное на эгоизме и грехе, 

стремящееся к земным благам. 

2. Град Божий – это духовное сообщество, стремящееся к спасению и 

жизни по божественным законам. 

Августин считал, что государство должно служить поддержанию порядка 

и справедливости, но истинная цель человека – достижение духовного спасения. 

Фома Аквинский (1225–1274) – крупнейший представитель средневековой 

схоластики. В своих трудах он синтезировал христианскую теологию с 

философией Аристотеля. Основные идеи его политической мысли: 

 Естественный закон: Фома Аквинский утверждал, что существует 

естественный закон, данный Богом, который должен быть основой человеческих 

законов. 

 Иерархия законов: Он выделял вечный закон (божественный замысел), 

естественный закон (моральные принципы) и человеческий закон (законы, 

созданные людьми). 

 Роль государства: Государство, по мнению Фомы, должно 

способствовать общему благу и поддерживать справедливость, но подчиняться 

высшим, духовным целям. 

Таким образом, политическая мысль Средневековья была глубоко связана 

с христианской теологией, а церковь играла центральную роль в формировании 

политических идей и институтов. Взгляды Августина Блаженного и Фомы 

Аквинского стали основой для дальнейшего развития политической философии 

в Европе. 
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2. Политическая мысль эпохи Возрождения   

Политическая мысль эпохи Возрождения (XIV–XVI вв.) стала важным 

этапом в развитии европейской философии и политической теории. Этот период 

характеризуется переходом от средневекового теоцентризма к 

антропоцентризму, а также секуляризацией политической мысли. Рассмотрим 

основные аспекты политической философии Возрождения. 

Возрождение, Ренессанс (14-16 в.) – период духовно-культурного и 

политико-правового преобразования Западной Европы. Хронологически венчал 

мрачные годы позднего средневековья, а в политико-правовом смысле являлся 

предтечей Нового времени. Это был период великих свершений в науке и 

искусстве, великих географических открытий. Европа заново открывает для себя 

античность с ее культом человека, жаждой и прославлением жизни. Человек как 

бы пробуждался, возрождался.  

В обращении к духовному наследию языческой и христианской 

античности видели свою непосредственную задачу деятели ренессансной 

культуры: усиливается внимание к проблемам политики, государства и права. В 

ряде стран начинают складываться сильные монархии, в процессе преодоления 

феодальной раздробленности лишаются прежней власти крупные феодалы, 

падает политический авторитет католической церкви, бывшей до того реальной 

и единственной объединяющей силой Западной Европы. В то же время действия 

общественных сил, борющихся против феодализма и церкви, еще во многом 

продолжают определяться религиозным мировоззрением. 

В Средние века политическая мысль была подчинена религиозным догмам, 

а власть рассматривалась как божественное установление. В эпоху Возрождения 

акцент сместился на человека, его разум, свободу и достоинство. 

Антропоцентризм предполагал, что человек становится центром 

мироздания, а его интересы и потребности выходят на первый план. Это 

отразилось и в политической мысли: государство стало рассматриваться как 

инструмент для обеспечения благополучия людей, а не только как часть 

божественного порядка. 
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Секуляризация означала отделение политики от религии. Политические 

идеи стали основываться на рациональных и практических соображениях, а не 

на религиозных догматах. 

Мыслители Возрождения начали рассматривать государство как продукт 

человеческой деятельности, а не как божественное установление. Это 

способствовало развитию светских теорий власти, управления и права. 

Основные черты политической философии Возрождения 

 Гуманизм. Центральное место в политической мысли занимает человек, 

его свобода и достоинство. Гуманисты (например, Эразм Роттердамский) 

подчеркивали важность образования, морали и разума для построения 

справедливого общества. 

 Республиканизм. Многие мыслители (например, Никколо Макиавелли) 

выступали за республиканскую форму правления, где власть принадлежит 

народу или его представителям. Республика рассматривалась как наиболее 

устойчивая и справедливая форма государства. 

 Реализм в политике. Макиавелли в работе «Государь» предложил 

реалистический подход к политике, утверждая, что правитель должен 

руководствоваться не моральными принципами, а практической 

целесообразностью. Это стало началом политического реализма. 

 Идея сильного государства. Мыслители Возрождения (например, Жан 

Боден) подчеркивали необходимость сильной централизованной власти для 

поддержания порядка и стабильности. Боден разработал теорию суверенитета, 

согласно которой государство обладает абсолютной властью на своей 

территории. 

 Утопические идеи. Некоторые философы (например, Томас Мор в 

«Утопии») предлагали идеальные модели общества, основанные на равенстве, 

справедливости и коллективной собственности. Эти идеи стали предтечей 

социалистических теорий. 

Политическая философия Возрождения заложила основы для развития 

идей Просвещения, либерализма и республиканизма. Идеи гуманизма, 
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секуляризации и рационального подхода к политике стали ключевыми для 

формирования современной политической теории. 

Политическая мысль эпохи Возрождения стала ключевым мостом между 

Средневековьем и Новым временем, создав фундамент для многих принципов, 

которые сегодня принимается людьми как само собой разумеющееся. Гуманизм, 

подчеркивающий ценность человека, его свободу и достоинство, открывает 

новую страницу в истории политической философии, где разум и моральное 

развитие становятся важными элементами общественного устройства. 

Свой вклад в политическую философию эпоха Возрождения сделала не 

только через реализм и прагматизм, но и через утопическое мышление, стремясь 

к идеалу общества, где господствуют равенство и справедливость. Эти поиски 

создали основу для социалистических и утопических идей, которые будут 

развиваться в последующие века и вызывать мощные социальные изменения. 

Постепенно происходящая секуляризация политических идей также 

способствовала трансформации общественного сознания, освободив его от 

абсолютного влияния религии. 

Подводя итог, влияние Возрождения на политическую мысль и 

философию неоспоримо. Этот период стал катализатором для формулирования 

новых концепций, которые выведут Европу на путь к современности. Именно с 

этой точки зрения Возрождение можно рассматривать как золотую эпоху, 

которая освещает тернистый путь к более прогрессивным формам правления и 

организации общества. Идеи этого времени не только подарили миру новые 

утопии, но и создали практичные модели, позволяющие построить более 

справедливое и рационально устроенное общество. 
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3. Никколо Макиавелли и его вклад в политическую мысль   

Никколо Макиавелли (1469-1527) – итальянский политический мыслитель, 

философ, писатель и государственный деятель эпохи Возрождения. Родился во 

Флоренции, в период политической нестабильности и борьбы за власть между 

итальянскими городами-государствами. Макиавелли занимал различные 

должности в правительстве Флорентийской республики, включая пост секретаря 

второй канцелярии, где занимался вопросами внешней политики и обороны. 

После восстановления власти Медичи в 1512 году он был отстранён от 

должности и сослан в своё поместье, где написал свои самые известные работы, 

включая «Государя» и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». 

 «Государь» (1513) – одно из самых известных произведений Макиавелли, 

в котором он излагает свои взгляды на политику и власть. Основные идеи 

работы: 

 Реализм в политике. Макиавелли утверждает, что политика должна 

основываться на реальных фактах, а не на идеалах или моральных принципах. 

Он считает, что правитель должен руководствоваться практическими 

соображениями, а не абстрактными идеями. 

 Цель оправдывает средства. Макиавелли утверждает, что для 

достижения политических целей допустимо использовать любые средства, 

включая обман, насилие и жестокость. Главное – сохранить власть и 

стабильность государства. 

 Разделение морали и политики. Макиавелли разделяет личную мораль и 

политическую необходимость. Он считает, что правитель должен быть готов 

действовать аморально, если это необходимо для блага государства. 

 Важность силы и хитрости. Макиавелли подчёркивает, что успешный 

правитель должен сочетать в себе силу (как военную, так и политическую) и 

хитрость. Он должен уметь как внушать страх, так и завоевывать любовь 

подданных. 
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 Роль фортуны и доблести. Макиавелли считает, что успех правителя 

зависит как от удачи (фортуны), так и от его личных качеств (доблести). Однако 

он призывает правителей не полагаться на удачу, а активно влиять на события. 

 

Рис. 1 «Основные идеи работы «Государь» 

Макиавелли часто критиковали за его циничный подход к политике и 

оправдание аморальных действий. Его имя стало синонимом коварства и 

беспринципности, а термин «макиавеллизм» используется для описания 

политики, основанной на хитрости и обмане. 

Однако влияние Макиавелли на политическую мысль трудно переоценить. 

Его работы заложили основы современной политической науки, акцентируя 

внимание на реализме и прагматизме. Макиавелли считается одним из первых 

мыслителей, кто отделил политику от морали и религии, что стало важным 

шагом в развитии светской политической теории. 

Его идеи повлияли на многих последующих философов и политиков, 

включая Томаса Гоббса, Жан-Жака Руссо и Фридриха Ницше. Макиавелли также 

считается предшественником реалистической школы в международных 

отношениях, которая рассматривает государства как рациональных акторов, 

стремящихся к власти и безопасности. 

Таким образом, несмотря на спорность его идей, Макиавелли остаётся 

одной из ключевых фигур в истории политической мысли, чьи работы 

продолжают вызывать дискуссии и вдохновлять исследователей. 
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4. Сравнение христианской политической доктрины и идей Макиавелли   

Сравнение христианской политической доктрины и идей Никколо 

Макиавелли позволяет выделить ключевые различия в подходах к власти, 

морали и управлению, а также понять, как религия и светские идеи влияют на 

политическую мысль (Таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительная таблица христианской политической доктрины 

и идей Макиавелли   

 Христианская доктрина Макиавелли 

1. Подход к 

власти 

Власть рассматривается как 

божественное установление. 

Согласно христианской 

традиции, правители 

получают власть от Бога, и их 

задача – управлять в 

соответствии с 

божественными законами и 

моральными принципами. 

Власть должна служить 

общему благу и 

справедливости. Например, в 

Послании к Римлянам 

апостол Павел пишет: «Нет 

власти не от Бога» (Рим. 13:1). 

Власть – это инструмент, 

который правитель должен 

использовать для достижения 

своих целей, прежде всего для 

сохранения и укрепления 

государства. Макиавелли в 

своей работе «Государь» 

утверждает, что правитель 

должен быть готов 

использовать любые средства, 

включая обман и насилие, 

если это необходимо для 

поддержания власти и 

стабильности. 

2. Мораль и 

этика 

Мораль и этика играют 

центральную роль в 

управлении. Правитель 

должен руководствоваться 

христианскими 

добродетелями, такими как 

милосердие, справедливость, 

смирение и любовь к 

ближнему. Грех и 

безнравственность 

осуждаются, а власть должна 

быть направлена на служение 

людям. 

Мораль подчинена 

политической 

целесообразности. 

Макиавелли считает, что 

правитель должен быть готов 

действовать аморально, если 

это необходимо для 

достижения политических 

целей. Он вводит понятие 

«добродетель» (virtù), которое 

означает способность 

правителя эффективно 

управлять, даже если это 

требует нарушения 

моральных норм. 

3. Управление 

и цели 

Цель управления – создание 

справедливого общества, 

основанного на 

Цель управления – 

сохранение и укрепление 

государства. Правитель 
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божественных законах. 

Правитель должен заботиться 

о духовном и материальном 

благополучии своих 

подданных. Власть – это 

служение, а не господство. 

должен быть прагматичным и 

гибким, готовым 

адаптироваться к 

обстоятельствам. Макиавелли 

подчеркивает, что успешный 

правитель должен уметь 

балансировать между добром 

и злом, чтобы достичь своих 

целей. 

4. Влияние 

религии и 

светских идей 

Религия играет ключевую 

роль в формировании 

политической мысли. 

Христианство предлагает 

моральные и этические 

ориентиры, которые должны 

направлять действия 

правителей. Власть 

рассматривается как часть 

божественного порядка, а 

политика должна быть 

подчинена духовным 

ценностям. 

Макиавелли отделяет 

политику от религии и 

морали. Его идеи основаны 

на светском, рациональном 

подходе к управлению. Он 

считает, что религия может 

быть полезным 

инструментом для 

укрепления власти, но она не 

должна диктовать 

политические решения. 

Макиавелли выступает за 

автономию политики от 

религиозных и моральных 

ограничений. 

5. Отношение 

к подданным 

Подданные рассматриваются 

как равные перед Богом, и 

правитель должен заботиться 

о их благополучии. Власть 

должна быть направлена на 

защиту слабых и 

справедливое распределение 

ресурсов. 

Подданные – это объект 

управления, и правитель 

должен уметь 

манипулировать ими для 

достижения своих целей. 

Макиавелли считает, что 

страх и уважение со стороны 

подданных важнее, чем их 

любовь. 

 

Христианская политическая доктрина и идеи Макиавелли представляют 

собой два противоположных подхода к власти и управлению. Христианство 

делает акцент на морали, справедливости и служении, в то время как Макиавелли 

предлагает прагматичный, аморальный подход, где цель оправдывает средства. 

Эти различия отражают конфликт между религиозными и светскими идеями в 

политической мысли, который продолжает влиять на современные дискуссии о 

власти и управлении. 
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Заключение 

Политическая мысль Средневековья и эпохи Возрождения представляет 

собой важный этап в развитии европейской философии и теории государства. В 

Средние века политическая мысль была тесно связана с христианской 

доктриной, которая определяла основные принципы организации общества и 

власти. Христианская политическая доктрина, сформированная под влиянием 

трудов Августина Блаженного и Фомы Аквинского, утверждала божественное 

происхождение власти и подчинение светской власти духовной. Государство 

рассматривалось как инструмент поддержания порядка и справедливости, а 

власть монарха — как данная свыше, что обязывало правителей действовать в 

соответствии с моральными и религиозными нормами. 

Эпоха Возрождения, напротив, стала временем переосмысления 

традиционных ценностей и зарождения новых идей. Одним из ключевых 

мыслителей этого периода стал Никколо Макиавелли, чьи работы, особенно 

«Государь», радикально изменили представления о политике и власти. 

Макиавелли отделил политику от морали, утверждая, что правитель должен 

руководствоваться не религиозными или этическими принципами, а 

исключительно интересами государства. Его идеи о праве сильного, о 

необходимости гибкости и прагматизма в управлении стали основой для 

формирования современной политической науки. 

Таким образом, политическая мысль Средневековья и Возрождения 

отражает переход от теоцентрического мировоззрения к антропоцентрическому, 

от идеи божественного предопределения власти к признанию роли 

человеческого разума и воли в управлении государством. Христианская 

доктрина и идеи Макиавелли, несмотря на их противоположность, сыграли 

важную роль в формировании европейской политической культуры, заложив 

основы для дальнейшего развития теории государства и права. 
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