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1. Политическая мысль древнего мира

• Весомый вклад в политическую теорию 
принадлежит древним мыслителям. См. 
схему 1. 



История развития политической мысли



Политическая мысль древнего Востока

• Политология уходит своими корнями в древние 
времена - в IV-III тыс. до н.э., когда начался 
процесс перерастания первобытных обществ в 
рабовладельческие государственные 
образования, а мыслители стали задумываться над 
методами и средствами получения, сохранения и 
укрепления государственной власти, над 
происхождением и значением права, государства, а 
впоследствии и политики в жизни общества. Ранние 
представления в течение 2,5-3 тыс. лет преодолели 
путь от мифологических к рационально-
логическим формам миропонимания, со временем 
приобрели признаки теоретического знания и, 
обогащенные идеями Конфуция, Мо Цзы, Лао Цзы, 
Платона, Шан Яна, Каутилье, Аристотеля, Цицерона 
и других мыслителей, превратились в политическую 
науку.



Политическая мысль древнего Востока

 Египтяне считали, что ключ к проблемам функционирования государственной 
власти, справедливости, правосудия находится в руках богини истины и порядка 
Маат. Со временем появляется понимание естественно-божественного 
происхождения справедливости, которой должны соответствовать действия 
судей-жрецов и обычаи, законы, административные решения, другие правила 
поведения. Создателем мира и всего живого на Земле, верховным царем и 
отцом других богов считали бога солнца, бога-фараона Ра. Он властвовал над 
богами и людьми много тысячелетий. Затем он передал царствования своим 
потомкам, тоже богам - Осирису, Исиде, Сета, Гору и другим. От них пошло 
свыше 340 фараонов-людей. Таким образом, пропагандировалось 
божественное происхождение государственной власти, оправдывалась 
восточная деспотия, подчиненность «низших высшим». Общество 
представлялось египтянам как пирамида, верхушка которой - боги и фараоны, 
подножия - народ. Между ними - жрецы, знать, чиновники. В то же время 
египетские мыслители призывали не злоупотреблять властью, укрощать 
корыстные стремления, уважать старших, не грабить бедных, не обижать 
слабых и т.д.



Политическая мысль древнего Востока

• По представлениям древних вавилонян  один из самых 
ценных памятников восточной политико-правовой мысли - 
Законы Хаммурапи (1792-1750 до н. э.). Из 282 статей  
настоящего кодекса сохранились статьи, в которых 
зафиксировано стремление к воплощению вечной 
справедливости, к преодолению зла и беззакония. Право 
рассматривалось не как сакральная (священная), а как светская 
сущность. В XIII-Х вв. до н. э. в древней Палестине возникло 
израильско-иудейское царство. Усилиями иудейских пророков 
Моисея, Иисуса Навина, Исайи, Иеремии, Изекииля, Осии, 
Амоса, Авдия был создан ветхий Завет - одна из самых ценных 
книг в истории человечества. Ветхозаветные пророки 
отстаивали идею происхождения государства как воли Божьей. 
Они сформулировали в Библии Законы, то есть Десять 
Заповедей и учение, переданное Богом через пророка людям, 
строго регламентировали весь быт и поведение верующих. 
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• Могучая империя Мидия в VI в. до н. э. стала 
родиной выдающегося мыслителя, пророка и 
реформатора зороастризма, автора знаменитой 
«Авесты» - Заратуштры (по-гречески - Зороастр, жил 
между Х и первой половиной VI в. до н. э.). Мир, по 
ее содержанию, - это результат борьбы доброго и 
злого начал (Ахура-Мазды и Ангра-Манью). Мазда - 
верховный и единственный Бог, воплощение правды, 
справедливости, добродетели, просвещения, ума и т.
д. Первый человек и царь, сын неба, руководствуясь 
законами Мазды, строит общество без вражды и 
насилия, где царят мир и счастье. Одним из первых в 
мировом мнении Заратустра высказал идею 
равенства мужчины и женщины. Но его общество 
разделено на четыре состояния (жрецы, воины, 
земледельцы и ремесленники), то есть это сословное 
общество. 



Политическая мысль древнего Востока

 Духовные учения народов, населявших 
Индостан с середины II тыс. до н.э., были 
изложены в Ведах (знания), позже - в 
дхармасутрах (кодексы поведения). Для 
Ведийского периода характерны религиозно-
философская система взглядов на общество, 
государство и личность, оправдание 
кастового строя как установленного 
Богом. Она обосновывает господство 
космического абсолюта - Брахмана, 
разделяет власть на духовную и светскую 
(царскую). 

Духовные учения народов, 



Политическая мысль древнего 
Востока

• Всесилию брахманизма противодействовал буддизм, поставив 
в центр своего учения проблему бытия личности, отрицание 
кастового разделения общества, проповедь равенства людей 
(кроме рабов), ненасилие, влечение к республиканизму. Он 
отрицал брахманические взгляды на средства завоевания и 
сохранения власти как аморальные, жестокие, эгоистичные. А 
то, что впоследствии стали называть политическим искусством, 
политической наукой, буддизм считал второстепенным. 

• Сам Будда (Сиддхартха Гаутама (623 - 544 до н. е.), в Северной 
Индии его именовали Шакья Муни) стал основателем «науки о 
праведности». В Древней Индии еще со II тыс. формировались 
представления об управлении хозяйством, военное искусство, 
внешняя политика, формы и методы осуществления 
государственной власти, правила поведения правителей и 
чиновников, организации государственного аппарата, 
технологии судопроизводства и т.д. 



Политическая мысль древнего 
Востока

• Своеобразными идеями обогатили мировую политическую 
мысль древнекитайские мыслители. Расцвета политическая 
мысль в Древнем Китае достигла во второй половине 1 тыс. до 
н. э. Самый заметный среди мыслителей - великий моралист 
Конфуций (551-479 до н. е.), учение которого назвали 
конфуцианство. 

• Древнейшим собранием его афоризмов является трактат «Лунь 
юй». Главное место в нем занимает правитель-мудрец, 
который воплощает совершенные знания ритуала, культуры, 
демонстрирует уважительность, мягкость и уступчивость, 
верность и преданность, уважение к старшим, образованность, 
добродетели, любовь к людям и добросовестность, всегда 
придерживается справедливости, истины, верного пути. Главное 
для него - забота о благе подданных, которых надо сначала 
накормить, а потом научить, воспитать в высокой 
нравственности. 



Политическая мысль древнего 
Востока

• Считая людей равноправными от природы, Конфуций 
никогда не был демократом. Он учил, что трудящихся 
надо отделять от господствующего слоя, а женщин 
ставил значительно ниже мужчин. Ему не нравилось 
политическое управление с помощью писаных 
законов. Он предпочитал управление на основе 
совершенствования человеческой природы, а 
наказание призвал заменить воспитанием. 
Конфуцианство с II в. до н. э. до 913 г. н. э. было 
официальной идеологией Китая, хотя на нем 
древнекитайская политическая мысль не 
замыкалась.



Политическая мысль древнего Востока

• Второе популярное учение - моизм - 
основал Мо Цзы (479 - 400 до н. е.). 
Одноименный трактат содержал обоснование 
теории возникновения государства, идею 
федеративного устройства, принципы 
государственного управления, предложения 
по созданию жесткой административной 
структуры, концепцию сочетания поощрения 
и наказания в качестве рычага 
государственного администрирования, 
политическую доктрину «всеобщей 
равновеликости» - казарменного 
равноправия, (уравниловки) в социально-
политических отношениях.



Политическая мысль древнего 
Востока

• Проводником третьего течения - легизма - был Шан Ян 
(400-338 до н. е.). В трактате «Шан цзюнь шу» он обосновывает 
государство как абсолютную истину, высшую цель и венец 
деятельности человека, огромную безжалостную машину 
принуждения, а право, закон - как эффективный способ 
достижения такой цели. Главные черты - верховенство 
закона, универсальность, жестокость, обязательность для 
всех. Основные методы построения государства 
(деспотической) - материальное стимулирование владельцев, 
направленность их на земледелие и отмены второстепенных 
занятий, «уравнивание имущества» (поощрения бедных к 
приобретению собственности, а богатых - к добровольной 
передачи части имущества бедным), применение наград и 
наказаний с преимуществом наказаний.



Политическая мысль древнего Востока

Четвертая течение древнекитайской политической 
мысли - даосизм. Его постулаты, изложенные 
мыслителем Лао Цзы в трактате «Даоде цзинь» (III 
в. до н. э.). Согласно учению, Дао - самый высокий 
(безликий) абсолют. Государство, общество и человек 
- естественная часть Дао и космоса» Все они 
подчиняются законам вечности. Цивилизация и ее 
достояние - это искусственные образования, 
противостоящие естественным. Истинная мудрость - 
отказ от всего искусственного. Государство должно 
быть маленьким государством-селом, а народ - 
безграмотным, что позволит сделать главными 
методами государственного управления «мудрость 
простоты», основанную не на знаниях, а на интуиции 
и инертности администрации.



Политическая мысль древнего мира

Рассмотрим вклад древнегреческих 
философов в становление политологии.

• 1. Этап античных, мифических 
представлений. Он представлен 
аристократической (гомеровской), 
демократической и «холопской» мыслями. 
Общая их черта - попытка изобразить 
возникновение Вселенной, человека, 
общества, государства с позиций религиозно-
мифологического мировоззрения.



Политическая мысль древнего мира

• 2. Этап формирования философских взглядов на 
политические процессы. Начат творчеством «семи 
мудрецов» (кон. VII - нач. VI в. до н. э.). 
Произведенные ими формулы «добродетелям - свой, 
пророкам - чужой», «силой не делай ничего» 
(Клеобул); «соблюдай добропорядочность», «закон - 
это сочетание права и силы», «научившись 
подчинению, научишься управлению» (Солон); «не 
грози свободным, нет на то права», «не желай 
невозможного», «познай самого себя», «слушай 
законов больше, чем ораторов», «покоряйся 
законам» (Хилон); «не красуйся внешностью, а будь 
прекрасный делами», «учи и учись лучшего» (Фалес); 
«не делай того, что не нравится другом», «закон - 
воплощение наивысшего могущества» и др. - 
призваны были стать моральной нормой жизни.



Политическая мысль древнего мира

•  Солон (640-559 до н. э.) благодаря решительным реформам в 
экономическом и государственном строительстве вошел в 
историю как «отец» политических революций и родоначальник 
древнегреческой демократии. Частная собственность 
приобрела не только легитимный характер, но и стала 
решающим признаком при определении политических прав 
граждан, объем которых зависел от имущественного ценза, а не 
от происхождения.

• На развитие политической идеологии особенно повлияло 
учение Демокрита (470-366 до н.э.). Демокрит доказывал 
земное, а не божественное происхождение человека (с земли и 
воды), общественное, а не небесное происхождение права. В 
контексте тех идей фигурировали учение Пифагора (580-500 до 
н. э.), Гераклита (630-470 до н. э.) и некоторых других 
древнегреческих мыслителей.
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• 3. Этап появления рационалистических интерпретаций 
политического развития. Их создателями выступили софисты, 
самыми яркими представителями которых были Протагор (481-411 до 
н. э.), Горгий (483-375 до н. э.) и др. Заслуга софистов в учреждении 
светской теории политики, государства и права, естественного 
равенства людей, в том числе и рабов, в развитии демократических 
взглядов.

• 4. Этап логико-понятийного анализа политических институтов и 
политических процессов. Он связан с именами Сократа (469-309 до 
н. е.) и Платона (427-347 до н.э.). Анализируя проблемы 
государственной жизни, гражданских обязанностей, справедливости, 
права, Сократ считал «мерой всех вещей» не человека, а Бога, что не 
помешало ему создать светскую концепцию «объективной сущности 
морали, моральной политики, морального права». Отечество и законы - 
превыше всего. Государство и граждан связывают договорные 
отношения. Политическая свобода - это господство справедливых 
законов.
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• Главные идеи Платона сформулированы в его трудах 
«Государство», «Политик», «Законы» и др. Он заложил 
основу политической философии, разработал концепции 
идеального справедливого государства, политической 
солидарности, коллективизма и равенства, аристократии, 
тимократии, олигархии, тирании, монархии, демократии и 
«истинного правления». Дал философское обоснование 
понятий политики, политических знаний, политического 
искусства, политической идеологии, государственного 
устройства, формы государственного управления, политической 
свободы, справедливого закона и т.д. Он предусматривал 
разделение властей, обоснование просвещенного абсолютизма, 
геополитического фактора, возможности равенства 
(эгалитаризма, уравнительного коммунизма), распределения 
труда, обобществления имущества, отмены частной 
собственности, а также практические предложения 
относительно системы государственных органов. 
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• Идеальное государство придерживается принципа разделения 
труда, уравнивает в правах женщин и мужчин, устанавливает 
для правителей и воинов общность имущества, жен и детей, 
преодолевает раскол на бедных и богатых, выводит на 
верхушку государственного правления самых мудрых и 
самых благородных аристократов-философов. Платон 
выделял 8 форм государственного правления: 

• - истинное правление; 
• - законная монархия (царская власть); 
• - незаконная монархия (тирания); 
• - законная власть немногих (аристократия); 
• - незаконная власть немногих (олигархия); 
• - законная демократия (на основе законов); 
• - незаконная демократия (при отсутствии законов);
• - тимократия (ненавистный Платону тип господства).
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5. Этап начала эмпирико-теоретического подхода к 
изучению политических проблем и оформление 
давней политической науки как специфической 
области знаний. Связан он с творчеством одного из 
самых выдающихся мыслителей - Аристотеля 
(384-322 до н. э.), который рассматривал человека 
как объективное начало всех политических явлений. 
Поэтому государство является организацией не всех 
людей, а только тех, кто может участвовать в 
законотворческой, судебной и военной деятельности. 
Следовательно, государство, возникло естественным 
путем как высшая форма общения, - это 
«самодостаточная для существования совокупность 
граждан». 
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Новое понимание категории «гражданин» предусматривало 
соответствующее понимание государства. По Аристотелю, это - 
политическая система, воплощенная в верховной власти и 
зависима от количества правящих: один - монархия или 
тирания; несколько - аристократия или олигархия, большинство 
- полития или демократия. 

Лучшими формами государственного управления являются те, где 
правители беспокоятся о всеобщем благе (монархия, 
аристократия, полития); хуже - где они преследуют личные 
интересы. Идеальная форма - полития - своеобразное 
переплетение демократии и олигархии, где богатые 
смешиваются с бедными благодаря формированию среднего 
слоя населения, царит закон, все граждане придерживаются 
принципа равенства и имеют много рабов. 
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6. Этап постепенного упадка древнегреческой 
государственности под давлением Македонии и Рима (III-II 
вв. до н. э.). Этот период характерен взлетом начатой 
Аристотелем политической этики. Этика стала основой 
творчества Эпикура (341-270 до н. э.) древних стоиков - Зенона 
(336-264 до н. э.). 

С именем Полибия (210-128 до н. э.) связано начало политической 
истории как науки («Всеобщая история»). Историю 
человечества он рассматривал как закономерный, необходимый 
процесс движения к новому за всеобщим мировым законом и 
умом.  Самая рациональная форма государства – смешанная - 
правление царя, старейшин и народа (переплетение  царства, 
аристократии и демократии). Эта идея содержит концепцию 
противовесов: три власти не только поддерживают, но и 
препятствуют друг другу, наталкиваются на противодействие 
двух других властей, что обеспечивает государству 
стабильность. Это дает основания считать Полибия отцом не 
только политической истории, но и теории разделения 
властей. 



Политическая мысль древнего мира

Собственно политико-теоретическая мысль заявила о себе в Риме лишь в 
1 в. до н. э. Ее основателем считают Марка Туллия Цицерона (106-43 
до н. э.). В работах «О государстве», «О законах», «О пределах добра и 
зла», «Об обязанностях» он существенно развил идеи о государстве 
как республике - дело народа, объединенного общими интересами и 
согласием в вопросах права. 

Взгляды Цицерона на формы государства, правления в основном 
совпадают с точкой зрения Полибия, а учение о равенстве содержит 
противоречивые лозунги. После краха Римской республики, с началом 
новой эры, популярными стали идеи Сенеки (3-65 н. э.), Марка 
Аврелия (121-180 н. э.) и других римских стоиков, которые в условиях 
усиления авторитаризма, правового произвола проповедовали 
политическую пассивность, индивидуализм, космополитизм, фатализм. 



2. Политические идеи и учения Средневековья  и 

Нового времени 



Политические идеи и учения Средневековья  и 
Нового времени

С 1 тысячелетия н. э. общественно-политическая мысль на 
Востоке и на Западе развивалась преимущественно благодаря 
стараниям представителей богословия. Ведь с 
экономическим, политическим, нравственным, 
интеллектуальным упадком Греции и Рима земное 
государство представало как воплощение зла, беззакония, 
несправедливости, террора, эксплуатации, распущенности. 
Такая политическая реальность создала благоприятные 
условия для бурного развития христианства. Согласно его 
учению, человек - вершина творения Бога, носитель образа и 
подобия Божия, духовно-телесное существо, объединяющее 
материальное и духовное начала, вечная, бессмертная, 
рациональная, наделенная даром творчества, свободная как 
перед Богом, так и перед дьяволом. Она отвечает за порядок в 
мире и в самой себе. 



Политические идеи и учения Средневековья  и Нового 
времени

• Но грехопадение Адама и Єви, грехи их потомков 
нарушили первоначальную богоподобие, невинность, 
и человек стал носителем греховности. Первым 
победителем греховной силы стал Иисус Христос, 
который принес новое учение, взял на себя грехи 
мира и спас человечество. Однако страдания в 
христианстве - не самоцель, а сила в борьбе со злом 
в себе и вокруг себя. Назначение человека - не 
строгость, а самосовершенствование, 
законопослушность, исполнение заповедей Божиих и 
покорность церкви. Если в течение первых трех веков 
римские императоры беспощадно уничтожали 
сторонников и последователей христианства, то в 
313 г., оно было провозглашено господствующей 
религией в империи.



Политические идеи и учения Средневековья  и Нового 
времени

• Епископ Аврелий Августин (354-430) в работе «О 
граде Божьем» выступал за главенство церкви в 
политической жизни. Государство, по его мнению, - 
совокупность людей, объединенных общественными 
связями, ее усилия должны направляться не только 
на удовлетворение земных нужд, но и на 
уничтожение врагов церкви, предотвращение 
преступлений против Бога. Оправданием 
феодального строя, что сказалось в формуле 
«церковь - солнце, государство - луна», обозначены 
общественно-политические теории схоластов, 
Англичанин Ансельм Кентерберийский (IX в.) - отец 
схоластики - используя постулаты логики, доказывал 
необходимость воплощения Бога в человеке. 



Политические идеи и учения Средневековья  и Нового 
времени

• Самая заметная фигура этого периода - 
Фома Аквинский (1224-1274), 
доминиканский теолог, автор трудов «Сумма 
против язычников» и «Сумма теологии». 
Личность он рассматривает как наивысшее из 
творений разумной природы. Если интеллект 
в Боге - сущность, то интеллект у человека - 
потенция сущности. В то же время он делил 
людей на высший класс - правителей, 
средний - воинов, судей, чиновников, ученых, 
священников и дворян, ниже - наемников, 
ремесленников, «грязный народ». 



Фома Аквинский
• Естественные законы, которые одновременно 

определяют и моральные нормы, по его мнению, 
уступают и подчиняются законам вечным, 
божественному разуму, но не противоречат ему. Цель 
государственной власти - обеспечить благо 
общественного существа - человека. Идеал формы 
государственного правления - власть одного 
(монархия). Фома Аквинский обосновывает право 
народа на свержение тирана, который нарушает 
принципы справедливости. Церковь должна 
господствовать над гражданским обществом, 
духовная власть - над светской. Аквинский 
теоретически обосновал необходимость инквизиции и 
разработал учение об Индульгенции.



Политические идеи и учения Средневековья  и Нового 
времени

Новая эпоха, которая вошла в историю под названием 
Возрождения (Ренессанса), символизировала прежде всего 
возрождение и широкое использование достижений 
античной цивилизации. Гуманисты-итальянцы вслед за 
Франческо Петраркою (1304-1374) осуждали политический 
аскетизм, защищали идею всестороннего развития личности, 
отрицали тиранию. 

Самый весомый вклад в политическую мысль сделал итальянец 
Никколо Макиавелли (1469-1527), который в трактатах 
«Государь» противопоставил теологическому пониманию 
государственной власти юридическое мировоззрение. Считая 
силу основой права, определяя понятие «государство» как 
общее политическое состояние общества, Макиавелли 
утверждал, что человек воплощает в себе злобність, 
агрессивность, властолюбие, жадность, лживость, боязливость, 
малодушие, неблагодарность, предательство, лицемерие, 
ненависть, несдержанность и т.д. Необходимость обуздания 
этих ее черт и позвала к жизни государство. 



Политические идеи и учения Средневековья  и 
Нового времени

Отстаивая приоритет светской власти, остро критиковал 
духовенство, дворянство призвал уничтожить совсем. 
Его идеал государственного устройства - сильная, 
жестко централизованная республика, где 
властвуют представители народа, молодой 
буржуазии и выборный глава государства, который, 
учитывая отрицательные качества человека, должен 
быть «лисом, чтобы видеть гадов, и львом, чтобы 
уничтожать волков». Для объединения общества 
правитель может использовать любые средства 
(«цель оправдывает средства»), даже 
аморальность, нечестность, жестокость,  коварство, 
хитрость, вероломство и т.д. Только тогда республика 
будет мощной, оправдает свое назначение, когда 
правитель, отбросив законы и принципы морали, 
установит правовую авторитарную диктатуру 
«великого преобразователя». 



Политические идеи и учения Средневековья  и 
Нового времени

• Идеи всеобщего равенства людей, примитивного 
уравнительного коммунизма, обобществления имущества, 
ликвидации частной собственности защищали идеолог 
крестьянских масс в Германии Томас Мюнцер (1493-1525) и 
немецкие анабаптисты. Требования свободы мышления, 
свободы убеждения. свободы совести, равенства мирян и 
духовенства развивал знаменитый деятель Реформации в 
Германии, основатель одной из самых влиятельных течений в 
протестантизме Мартин Лютер (1483-1546). При этом он 
отрицал тезис о свободе воли, противопоставляя ее 
собственному лозунгу о рабстве воли. Жестоко полемизировал 
с ним основатель христианского гуманизма Эразм 
Роттердамский (1469-1536) в работах «О свободе воли», 
«Похвала глупости», «Заместитель» и др. Его идеалы - 
образованная и гуманная монархическая власть, свобода духа, 
самоуправляющиеся городские общины, здравый смысл, 
сдержанность, миролюбие, простота. 



Политическая мысль Нового времени 



Политическая мысль Нового времени

В  Новое время сформировались основные национальные школы 
высокоразвитой политической мысли. Английская политическая 
мысль достигла наивысшего взлета в творчестве философа и 
знатока природы Томаса Гоббса (1588-1679) - автора 
знаменитого «Левиафана» и одного из главных основателей 
классического либерализма Джона Локка (1632-1704). 

По мнению Гоббса, человек - не общественно-политическая 
существо, а эгоистическое животное («человек человеку 
волк»). Для формирования состояния «человек человеку бог» 
возникает искусственная институция - государство, которая 
отбирает у индивидов естественные права, кроме права на 
физическую жизнь. Безграничные права государства 
сосредотачиваются в руках абсолютного монарха, а поэтому 
разделение властей на ветви недопустимо, потому что опять 
приведет к гражданской войне. Власть суверена-монарха не 
подлежит контролю, он - над законом. 



Политическая мысль Нового времени

• Локк был выразителем либерально-
конституционного (либерально-
демократического) направления английской 
политической мысли. В работе «Два трактата 
о государственном правлении» он первым 
среди мыслителей на концептуальном уровне 
в цепочке «личность - общество - 
государство» поставил на первое место 
человека (потребности и интересы 
человека), на второе - потребности и 
интересы общества и только на третье - 
потребности и интересы государства. 



Политическая мысль Нового времени

Этот подход впоследствии был положен в основу политической 
доктрины классического либерализма. Государство, по Локку, 
возникло не в результате «войны всех против всех», а из 
первобытного мира и согласия среди равных и свободных 
людей для обеспечения этих естественных, неотчуждаемых 
прав и защиты частной собственности. Люди, передав 
государству права, не теряют их. Государство оберегает такие 
права. А самой совершенной формой государства не 
абсолютная, а конституционная монархия. 

Гарантом предотвращения в ней политического произвола в 
отношении лица должно быть разделение властей на 
законодательную, исполнительную (в т. ч. и судебную) и 
союзную (занимается внешней политикой). Такое деление 
следует осуществлять на основе и принципах верховенства 
закона, которому подчиняются все, в т. ч. и законодатели.



Политическая мысль Нового времени

Весомый вклад в развитие политической мысли сделал 
французский просветитель, правовед, один из 
основателей новейшей политической науки Шарль 
Луи Монтескье (1689-1755). В своих работах - 
«Персидские письма», «Размышления о причинах 
величия римлян и их упадка», «О духе законов» - он 
подчеркивает, что главная задача государства - 
обеспечить человеку политические свободы 
(возможность делать все, что разрешено законами, 
и не делать того, что запрещено законами, ибо 
тогда такой свободы не будет ни для кого), и 
гражданские свободы. Монтескье утверждал, что 
обеспечение политических и гражданских свобод 
возможно только при существовании в государстве 
независимых друг от друга ветвей власти - 
законодательной, исполнительной и судебной. 



Политическая мысль Нового времени

Именно независимость, а не распределение функций между 
ними, ставил Монтескье на первое место. Независимость 
законодательной и исполнительной власти, считает Монтескье, 
имеет относительный характер, ибо на самом деле в системе 
сдержек и противовесов существует своеобразная 
«независимая зависимость», когда одна власть не дает 
возможности другой злоупотреблять своими функциями, что 
и является гарантией обеспечения прав и свобод граждан. 
Законодательную власть, по его мнению, должна олицетворять 
двухпалатный парламент. Монтескье обоснованно считают 
основателем теории правового государства, которую он 
рассматривал с позиции географической школы. В 
соответствии с ней, наибольшее влияние на правовую систему 
конкретной страны («дух ее законов») производит климат. Кроме 
географической среды, на «дух законов» влияет плотность 
населения, экономический уровень страны, вероисповедания. 



Политическая мысль Нового времени

Еще ощутимее определяет «дух законов» форма 
политического правления в государстве («природа 
правительства»). Монтескье при этом выделяет три 
справедливые (правильные) формы государства 
- демократию, аристократию и монархию и одну 
несправедливую (неверную) - деспотию. 
Благосклонно он относится к Демократии, которой 
свойственно тяготение общества к добродетели и 
общему благу. Главным для аристократии мыслитель 
считает умеренность (неприхотливость), а монархии - 
честь. Всем им присущи соответствующие правовые 
системы. 



Политическая мысль Нового времени

В политической мысли Нового времени особое место принадлежит 
немецким мыслителям Иммануилу Канту (1724-1804) и Георгу-
Вильгельму-Фридриху Гегелю (1770-1831). Кант в трудах «Идеи 
всеобщей истории с космополитической точки зрения», «К 
вечному миру», «Метафизические начала учения о праве» и 
других изложил основы немецкой школы общественного 
договора, естественных прав человека, правового 
государства, нормативизма, гражданского общества, 
свободы личности, соотношение свободы, права и морали, 
взаимовлияния морали, права и государства, разделения 
властей, искусства политического управления народом, 
внешней политики. Кант формулирует правила 
«категорического императива» - нравственного закона: 
«Поступай так, чтобы максима твоего поведения могла быть 
одновременно и принципом законодательства». 



Политическая мысль Нового времени

В научном багаже Гегеля наибольшее значение для истории 
политической мысли имеют труды «Философия права», 
«Философия истории», «Философия духа», «Феноменология 
духа», «Компетенция Германии» и др. Гегель, отрицая 
традиционные естественно-правовые схемы и концепции 
общественного договора, выдвинул собственное видение 
личности, гражданского общества, государства, международных 
политических отношений. История, по Гегелю, преследует цель 
эволюции свободы личности в гражданском обществе. 
Человечество проходит ступень развития, где его естественное 
единство воплощает семья. Возникновение большого 
количества семей вызвало к жизни гражданское общество. 
Самое высокое естественное единство индивидов, что 
примиряет и снимает все противоречия, олицетворяет 
государство. Гегеля  считают теоретиком немецкой 
национальной государственности, апологетом прусского 
шовинизма, предтечей тоталитарных режимов XX ст., критикуют 
за пренебрежительное отношение к «низшим» народам, в т. ч. 
славянам, и т.д. 
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Идеи Гегеля оказали значительное влияние на Карла Маркса (1818-1883) 
и Фридриха Энгельса (1820-1895) - немецких политических 
мыслителей, основоположников одной из самых влиятельных течений 
политической мысли в новейшей истории человечества - марксизма.

Стержневые политические идеи марксизма: 
• - истинное народовластие возможно после отмены частной 

собственности на основные средства производства, их 
обобществления и преодоления всех других видов отчуждения; 

• - достижение в обществе полной социальной справедливости, 
построение его на социалистических началах возможно или мирными 
средствами, или путем вооруженного восстания народа; 

• - одна из главных задач революции - сломать буржуазную 
государственную машину и организовать ее по типу Парижской 
коммуны, совместив в одном органе функции законодательной и 
исполнительной власти; центральный вопрос любой революции - 
вопрос власти. 

• - творцом истории является народ, а не герои, выдающиеся личности; 
• - коммунистическая общественно-экономическая формация имеет две 

фазы - социализм и коммунизм; 
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• - в коммунистическом обществе не будет частной 
собственности, эксплуатации человека человеком, 
государство и право постепенно отомрут, уступив 
гражданскому самоуправлению, классы будут 
уничтожены, со временем исчезнут национальные 
различия, противоположность между умственным и 
физическим трудом, городом и селом, труд станет 
первой потребностью жизни, воцарится полное 
социальное равенство и принцип «от каждого - по 
способностям, каждому - по потребностям», 
человечество совершит скачок из царства 
необходимости в царство истинной свободы, где 
свободное развитие каждого является условием 
свободного развития всех.
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Республиканско-демократическое течение американской 
политической мысли представляли Б. Франклин, Т. Пейн и Т. 
Джефферсон, которые сформировали основы новейшего 
американского конституционализма, политическую 
доктрину независимости северо-американских колоний, 
выразили понимание процесса политической истории, 
решительно возражали против института рабовладения и 
работорговли, обосновали американский конфедерализм и 
демократизм, свое видение естественных прав человека и 
общественного договора, отстаивали принципы всенародного 
суверенитета, всеобщего избирательного права, миролюбивой 
внешней политики, приоритета человека над гражданским 
обществом, а гражданского общества над государством, 
верховенства закона, правового государства, провозглашали 
право народа на революцию. Именно Т. Джефферсон 
предложил  классическую либеральную формулу прав 
человека. Сформулированную Д. Локком, «жизнь, свобода и 
собственность», заменил на «жизнь, свобода и право на 
счастье».
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• Несколько других политических взглядов 
придерживались американские федералисты - Дж. 
Адамс, Д. Мэдисон, О. Гамильтон и др. 
Демократическую республику они рассматривали как 
этап на пути к установлению конституционной 
монархии, обосновали доктрины политического 
изоляционизма, не всегда с должным уважением 
относились к правам человека, отдавая 
предпочтение интересам государства, 
проповедовали идеи цензового избирательного 
права. Но их заслугой является борьба с социальным 
разделением общества и сословными привилегиями 
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Американская традиция считает отцом Конституции 
США Д. Мэдисона, который находил компромиссные 
варианты не только в ее формулировках, но и в 
процессе ее ратификации штатами.

Следовательно, политические учения Нового времени, 
подытожив предыдущие достижения общественно-
политической мысли и всесторонне осветив 
проблему примирения через политику государства и 
общества, заложили основы формирования и 
развития современной политологии. История 
развития политической мысли в дальнейшем 
представлена в лекции 3.
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