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Теократические теории 
государства

⚫ С падением Рима (476 г.) завершился период Древнего мира и начинается 
история Средних веков. Уже к IX-X вв. Западная Европа распалась на 
множество мелких феодальных государств, фактически независимых от 
центральной власти. Каждое сословие в них имело четко определенный объем 
прав. Особое место занимала католическая церковь, организованная по 
принципу строгой иерархии и возглавляемая Римским папой. У церкви были 
свои суды, вооруженные силы, ряд норм, установленных церковью, имел 
общегосударственное юридическое значение (каноническое право). Если до XI 
в. папская власть была еще достаточно слаба, то затем папа Григорий VII (род. 
между 1015 и 1025 – ум. в 1085 г.) осуществил ряд реформ, направленных, 
прежде всего на устранение влияния светских властей на внутрицерковную 
жизнь. Например, если в течение пятисот лет папы были подданными 
императора, и ни один из них не входил на престол без воли императора, то в 
результате политики Григория VII его преемники уже не только освободились 
от власти монарха, но и подчинили его себе. Господство католической церкви 
стало практически абсолютным. В обоснование своего решающего участия в 
политической власти она успешно использовала многочисленные и 
разнообразные доводы. Такие, например, как: теории «нравственного закона» 
Августина Аврелия, «Двух мечей», «Солнца и луны» и др.



Теория нравственного закона.
⚫ В своей деятельности папа 

Григорий VII 
руководствовался учением 
Августина о граде Божьем, по 
своей сущности стоящем 
много выше града земного. В 
соответствии с этой теорией 
церкви принадлежит право 
оценивать и судить действия 
монарха не только как 
христианина, но и как 
носителя власти



Теория двух мечей
⚫ Меч символизировал власть. Согласно этой 

теории для защиты христианства Богом были 
созданы два меча – церковный и светский. Но 
эта теория известна в двух интерпретациях. В 
церковной интерпретации оба меча 
передаются церкви, которая сохранив для 
себя духовный меч, светский отдает монарху, 
поскольку использовать обнаженный меч 
церкви не пристало. Поэтому монарх должен 
служить и подчиняться церкви. Однако 
сторонники независимой монархической 
власти, напротив, утверждали, что императоры 
получили свой меч непосредственного об 
Бога.



Теория солнца и луны или 
теория двух светил. 
⚫ Римские императоры отождествляли себя с Солнцем, и некоторые 

средневековые монархи пытались возродить этот сравнение. Но со 
времен Григория VII эти попытки решительно пресекались. А для 
определения соотношения между духовной и светской властями 
теологи использовали образ двух светил, заимствованный из Книги 
Бытия: «И создал Бог два светила великих: светило большее, для 
управления днем, и светило меньшее, для управления ночью». Как луна 
получает свой свет от солнца, так и императорская власть заимствует 
свой блеск и авторитет от папы.

⚫ Нередко церковь прибегала к составлению и использованию 
различного рода фальшивок - например «Дарение Константина» 
(подложная грамота от имени Константина, который якобы еще в IV в. 
передал римским папам власть над Западной Римской империей) и 
«Лжеисидоровы декреталии», появившиеся в середине IX в. 
Составитель скрылся под псевдонимом Исидор Меркатор. В них 
проводилась идея «непогрешимости» пап и утверждалось, что короли и 
императоры еще с первых веков христианства подчинялись папам, как 
преемникам Христа.



Средневековые ереси: богумилы, катары и вальденсы. 
Восстания городского и сельского населения. Дж.
Уиклиф.
⚫ Монополия христианской церкви на идеологию, политику, а 

затем и право, установившиеся после признания христианства 
официальной религией, не могли не вызвать протеста, который 
нередко облекался в религиозную оболочку. Течения, 
отступавшие от официальных основ христианской веры, 
получили название ересей (от гр. – выбор, школа, учение). Сам 
термин «ересь» сначала использовался античными писателями 
применительно к различным философским учениям, к школам 
философов и риторов, а позднее в новозаветных текстах для 
обозначения религиозных группировок, существовавших в I-II 
вв. (например, «фарисейская ересь»). В истории христианства 
этот термин используется для обозначения ложного учения, 
искажающего доктринальные основы христианской веры. 
«Ересь» следует отличать от сектантства. Секта (от лат. – 
учение, направление) – это обособленная группа верующих, 
отошедшая от господствующей церкви.



⚫ Богумильство (богомильство). Одно из крупнейших еретических 
движений на Балканах и в Малой Азии в X-XV вв. названо по имени 
(или прозвищу) попа Богомила. Ересь возникла среди крестьян 
Болгарии предположительно в начале X в. В основе учение богомилов 
лежало представление о двойственности мира, выражающееся в 
постоянной борьбе доброго и злого начал и где неизбежно 
побеждает добро. Богомилы создали свою организацию по 
раннехристианским образцам, они не признавали обрядов и таинств 
христианской церкви, считая их делом рук Сатаны, не посещали 
церковь, не почитали иконы, церковные праздники и мощи. Их 
апостолы проповедовали идеи неповиновения властям, безбрачие. 
Кроме того, богомилы утверждали, что между Богом и человеком не 
нужен посредник – духовенство. Отвергали они и светскую власть.

⚫ Богомильство, укрепившись в X в. в Болгарии, получило дальнейшее 
распространение в Византии, Сербии, Киевской Руси, Боснии, 
Западной Европе. После завоевания Балканского полуострова турками 
богомильство стало постепенно исчезать. Последние свидетельства о 
нем относятся к XVII в.



Учение альбигойцев и катаров.
⚫ Катары были враждебны католической церкви 

и проповедовали, что папа – наместник не 
Христа, а сатаны. Они утверждали, что 
католическая церковь погрязла в 
заблуждениях и грехах.

⚫ Катары отрицали не только церковь, но и ряд 
государственных установлений: военную 
службу, казни и вообще всякое пролитие 
крови. Отрицали они также брак и семью, 
которые они считали порождением зла. Папа 
Иннокентий III организовал против катаров 
Южной Франции (альбигойцев) крестовый 
поход (1209–1229), ибо учение это было 
очень опасно, как он считал, для всех.



Движение вальденсов
⚫  Еретическое движение вальденсов (лионских 

бедняков) возникло в начале XII в. и названо по 
имени лионского купца П. Вальда, раздавшего свои 
богатства бедным и проповедовавшего бедность и 
покаяние. Это учение, возникшее в среде 
альпийских пастухов, распространилось затем и 
среди городского населения. Вальденсы отвергали 
государство и все учение церкви. Среди них 
произошел раскол, и наиболее радикально 
настроенная часть слилась с катарами.

⚫ В XIV-XV вв. в Западной Европе постепенно 
формируются два самостоятельных течения 
еретического движения: бюргерское и 
крестьянско-плебейское.



Политика и право в сочинениях 
Фомы Аквинского.
⚫ В XII- XIII вв. в Западной Европе начинается процесс 

возрождения идеи приоритета права. Важным моментом этого 
стало обнародование в 1137 г. Дигест Юстиниана. Во многих 
странах Западной Европы происходит своеобразный ренессанс 
римского права, его активное изучение и применение. Во 
многом это было связано с тем, что европейское общество в 
те годы остро нуждалось в стабильности, прежде всего в 
политико-экономической сфере. Именно римское право 
содержало в себе необходимые для этого регуляторы. При 
этом в распространении римского права были заинтересованы 
как королевская власть, так и католическая церковь. Церковь 
считала, что римское право поможет в обосновании 
притязаний пап на мировое господство. Что же касается 
королевской власти, то она активно рецепировала римское 
право, надеясь на то, что оно будет способствовать процессу 
централизации государственной власти. 



⚫ В Болонье (Италия) в 1088 г. создается первый 
университет, где преподавали римское право. 
Сама церковь основывала свое каноническое 
право на римском. Пика могущества 
католическая церковь достигла в XIII в. когда 
папа объявил себя наместником Христа, хотя 
до этого времени считался не более чем 
наместником апостола Петра. В это же время 
происходит окончательное становление 
средневековой религиозной догматики. Этим 
церковь в первую очередь обязана Фоме 
Аквинскому.



Фома Аквинский, Аквинат 
⚫ Фома Аквинский, Аквинат (1225 или 

1226-1274 гг.) родился в Италии в г. Аквин 
близ Неаполя. Принадлежал к 
аристократическому роду, был внучатым 
племянником Фридриха Барбароссы. На 
пятом году жизни Фому отправили учиться 
в монастырь бенедиктинцев, где он и 
провел девять лет, В 1274 по дороге в 
Лион, где он должен был разъяснить 
западное, латинское богословие 
представителям греческой православной 
церкви, заболел и вскоре скончался. 
Причислен к лику святых в 1323 г. В 1879 г. 
его учение объявлено «единственно 
истинной философией католицизма». 
Основные произведения: «Сумма против 
язычников», «Сумма теологий», «О 
правлении государей», посвященное 
королю Кипра, комментарии к «Политике» 
и «Этике» Аристотеля.



⚫ Основные произведения: «Сумма 
против язычников», «Сумма теологий», 
«О правлении государей», 
посвященное королю Кипра, 
комментарии к «Политике» и «Этике» 
Аристотеля.



⚫ Государство. Проблемам государства посвящена 
работа «О правлении государя», в которой Фома 
обращается к взглядам Аристотеля. Но если 
греческий мыслитель видел задачу государства во 
всеобщем благе граждан, то Ф. Аквинский считал, 
что одной из основных функций государства 
является охрана церкви. Аквинат различает три 
элемента государственной власти: сущность, 
происхождение, использование. Сущность – это 
порядок отношений господства и подчинения, при 
котором воля правящих лиц движет низшими 
слоями населения. Происхождение государства – 
результат естественной склонности человека к 
общественной жизни, но оно предопределено 
Богом и опосредовано разумом человека.



⚫ Форма государства. Вслед за Аристотелем Фома 
выделяет три правильные формы (монархия, 
аристократия и полития) и три извращенные (тирания, 
олигархия и демагогия или демократия). Критерий 
деления - отношение к общему благу и законности 
(господству справедливости). Первые основаны на праве 
и обычае, вторые – на произволе и правом не 
ограничены. Лучшей формой правления Аквинский 
считает монархию, т.к. исторический опыт показал 
устойчивость тех государств, где властвовал один 
человек. Однако Аквинат понимал, что монархия часто 
может отклониться от цели и стать тиранией, которую 
он вслед за Платоном и Аристотелем считал наихудшей 
формой. Поэтому, по его мнению, на практике следует 
предпочитать смешанную форму, где ведущую роль 
играют крупные феодалы (светские и духовные).



⚫ Право. Решая вопрос о существе права, Фома Аквинский 
не отличает право от нравственности и пытается найти 
их основание в законах мироздания. Он стремится 
найти оправдание феодального строя в мировом 
порядке, законы которого он понимает соответственно 
канонам католического богословия.

⚫ Основным признаком государства Аквинат считал право 
издания законов. Закон определяется им как общее 
правило достижения цели, правило, которым кто-либо 
побуждается к действию или к воздержанию от него. 
Ученый-богослов делит законы, управляющие мировым 
и общественным порядком, на четыре категории: 1) 
вечный закон; 2) естественный закон; 3) человеческий 
закон; 4) божественный закон.



⚫ Нарушение любого закона наказуемо, подчеркивал Ф.
Аквинский.

⚫ Воззрения мыслителя в области гражданского права 
характерны тем, что они отражают, с одной стороны, 
феодальные отношения, а с другой – процесс развития 
товарно-денежных отношений в то время.

⚫ Институт частной собственности, по учению Фомы 
Аквинского, имеет не божественное, а человеческое 
происхождение. По естественному праву все 
принадлежит богу, тем не менее частная собственность 
не противоречит естественному праву.

⚫ Учение Фомы Аквинского укрепило основы 
феодального государства, стало одним из самых 
последовательных обоснований божественного 
происхождения власти



⚫Спасибо за 
внимание!!


