
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
УЧЕНИЙ



Политические учения  Древнего Востока
 

Характерные черты:
• политическая мысль не выделяется в 

самостоятельную область социального знания; 
• первоначальные представления о политике 

выступали в мифологической форме, 
придавали властным отношениям 
сверхъестественный характер;

• господствовала концепция божественного 
происхождения власти и социального 
устройства.

 Ведущие мыслители этого периода: 
Конфуций, Мо-Цзы, Шан-Ян, Хаммамурапи, 
Будда и др.



Конфуций  (551-479 гг. до н.э.)
• Государство возникло из объединения семей.
• Основной регулятор поведения в государстве – мораль.
• Главная цель государственной политики - воспитание хороших 

нравов. 

Мо-Цзы  (479-400 гг. до н.э.)
•Договорная концепция возникновения государства. 
•Идеология угнетенных   сословий.
•Мудрость -  основа   управления.
•Учёт интересов народа в процессе управления государством.

Шан Ян  (390-338 гг. до н.э.)
• «Легизм».
• Мораль и политика - противоположные вещи.
• Основное средство управления государством – принуждение. 

Будда  (563-483 гг. до н.э.)
• Основатель религии «буддизм».
• Духовное равенство.



Политические учения Древней 
Греции и Древнего Рима

Характерные черты:
• постепенное освобождение политических взглядов 

от мифологической формы; 
• становление их как относительно 

самостоятельной части философии; 
• всесторонний анализ устройства государства, 

классификация его форм; 
• поиск и определение идеальной формы 

правления. 

Ведущие мыслители этого периода: 
Гомер, Соломон, Гераклит,  Демокрит, Протагор, 
Сократ, Платон, Аристотель, Лукреций, Цицерон и 
др.



Сократ  (469-399 гг. до н.э.)
• Править должны знающие. 
• Заложил традицию разделения форм правления на 

правильные и неправильные

Платон  (427-347 гг. до н.э.)
• Стабильность государства в разделении труда. 

Аристотель  (384-322 гг. до н.э.)
• Естественное происхождение государства.
• Человек – существо политическое.
• Идея верховенства закона.

Цицерон  (106-43 гг. до н.э.)
• Государство - достояние народа.



Политические учения 
Средневековья

Характерные черты:
• перемещение центра тяжести в общественном 

сознании от государства к церкви;
• политическая наука стала отраслью 

богословия;
• социально-политическая мысль развивалась 

усилиями религиозных деятелей;
• обоснование теологической теории 

появления государства и политической власти.

Ведущие мыслители этого периода: 
Августин Блаженный, Фома  Аквинский, Иоанн 
Солсберийский и др.



Августин Блаженный (354-430 гг.)
• Противопоставлял церковь и государство.
• Стремился обосновать верховенство церкви над 

светской властью. 
• Все формы правления должны уважать Бога и человека.

Фома Аквинский (1225-1274 гг.)
• Сущность власти устанавливается богом
• Основатель «томизма».

Иоанн Солсберийский  (1115-1180 гг.)
• Идея ограничения светской власти за счет 

авторитета церкви. 



Политические учения эпохи 
Возрождения и Реформации

Основные характеристики:
• освобождение политической науки от теологии и 

стремление создать чисто светскую теорию;
• развитие гуманистических начал в политической 

теории;
• анализ проблем и свобод человека, закона и 

государства, демократического устройства 
общественной жизни; 

• обоснование революционных форм и методов 
переустройства общества.

 Ведущие мыслители этого периода:
Н.Макиавелли, Т.Мор, Т.Компанелла, Ж.Боден, Т.
Гоббс, Г.Гроций, Дж.Локк,  Б.Спиноза и др.



Никколо Макиавелли  (1469-1527 гг.)
• Идеология централизованной монархической власти. 
• Мораль и политика не совместимы. 
• Главная опора политики государства - хорошие законы и 

сильное войско.

Томас Гоббс  (1588-1679 гг.)
• Монархия - самая лучшая форма власти. 
• Государство разумно ограничивает права всех людей. 

Джон Локк  (1632-1704 гг.)
• Основоположник либерализма. 
• Сформулировал идею правового государства.

Бенедикт Спиноза  (1632-1677 гг.)
• Сторонник республиканского правления.
• Демократия – свобода для всех, посредством естественного 

права.



Политические учения эпохи
Просвещения и эпохи Нового времени

Характерные черты:
• формирование либеральной политической 

идеологии; 
• обоснование необходимости разделения властей;
• характеристика правового государства; 
• анализ  ценностей   и  механизма  

функционирования  буржуазной демократии; 
• формирование концепции прав человека и 

гражданина. 

Ведущие   мыслители этого периода:
 Ш.Монтескье,  Ж-Ж.Руссо, И.Кант, Г.Гегель и др.



Шарль  Монтескье (1689- 1755 гг.)
• Изложил теорию разделения властей. 

Жан-Жак Руссо (1712-1778 гг.)
•  Гражданский мир обеспечивается  заключением  

общественного договора. 

Иммануил Кант  (1724-1804 гг.)
• Государство - это объединение множества людей, 

подчинённых правовым законам.

Георг Гегель  (1770-1831 гг.)
• Поставил вопрос о взаимодействии гражданского 

общества и государства. 



Современные политические учения
Первый этап (конец XIX - конец 40-х гг. XX вв.) - исследование проблем политической 
власти и ее социальных основ. 

• теория заинтересованных групп (А.Бентли); 
• теория элиты (правящего класса) (Г.Моска, В.Парето);
• социологическая теория государства (М.Вебер); 
• теория олигархизации власти (Р.Михельс); 
• психологическая теория власти (Г.Лассуэл). 

Второй этап (конец 40-х - вторая половина 70-х гг. XX в.) - исследование проблем 
либерализации политической жизни, демократии, социальной политики государства. 

• новая теория демократии (И.Шумпетер); 
• плюралистическая теория демократии (Р.Даль); 
• теория партисипаторной демократии (К.Макферсон, Дж.Вольф, Б.Барбер); 
• концепция государства благосостояния, общества потребления (Дж.Катона, У.

Ростоу, О.Тоффлер). 

Третий этап (середина 70-х гг. XX в. – н.в.) - разработка и развитие новых парадигм 
политической науки. 

• футурологическая концепция единого мирового государства (С.Кларк, К.Сон); 
• концепция постиндустриального общества (Д.Белл, Р.Арон, Дж.Гэлбрайт, З.

Бжезинский); 
• концепция информационного общества (О.Тоффлер, Дж.Нейсбит, Е.Масуда); 
• концепция национального интереса (Г.Моргентау); 
• теория элитарной демократии; 
• силовая концепция власти.



Развитие общественно-политической мысли в 
России

• Неотделимость политической мысли от религиозной 
• Соотнесение власти с божественным началом
• Митрополит Илларион, Монах Филофей

1-ый этап (XI-XVII вв.)

• Образование  и  укрепление абсолютизма
• Ф.Прокопович, В. Татищев, И.Посошков, М.Щербатов, С. Десницкий, А.

Радищев и д.р

2-ой этап (к. XVII в. – н. XIX в.)

•Плюрализм идеологий.
•Обоснование революционных методов преобразования государственного устройства
•Н.Н.Сперанский, Н.М.Муравьев, П.И.Пестель, А.И.Герцен, В.Г.Белинский, Н.Г.
Чернышевский, Г.В.Плеханов и д.р.

3-ий этап (XIX в. – окт.1917 г)

• Теории марксизм-ленинизм. 
• Коммунистический
• В. Ленин, И.Сталин

4-ый этап ( 1917 г. – н.90-х гг. ХХ в.) 

• Возрождение классической и неоклассической политической мысли.
• В.И.Коваленко, Л.В.Сморгунов, О.В.Гаман-Голутвина, А.И.Соловьев, Ю.С.

Пивоваров и д.р.

5-ый этап начало 90-х годов XX-го в. по н.в.


