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Тенденции и закономерности развития в истории человечества

❑ Общественная мысль включает в себя всю систему знаний об 
отношениях людей в процессе их совместной деятельности. 

❑ Система знаний в истории человечества охватывает результаты 
научных исследований, практических достижений и духовных 
поисков. 

❑ Исследования, посвящённые политическим отношениям, были 
результатом не только размышлений мыслителей, но и 
практической деятельности политиков, элиты и различных 
слоёв населения. 

❑ Политическая мысль в виде учений, концепций и доктрин, 
известных современной науке, выступает лишь небольшой 
вершиной айсберга творчества миллионов людей. 

❑ Использование современных достижений науки позволит 
открыть новые и более глубоко исследовать уже известные 
материалы и исторические данные.
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❑ Понимание политики в 
исторической системе знаний 
об обществе в различных 
странах, у разных народов, 
несмотря на их неповторимые 
особенности, имело сходные 
черты и общие основания. 

❑ Политические знания 
представляют собой 
систематизированные 
представления, обобщающие 
достижения отдельных народов 
и мирового сообщества.
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Структура 
политического 

знания
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Клод Леви - Стросс
 (1908) — французский
антрополог и социолог. 
Основные работы: 

Anthropologie structurale 
(Структурная антропология). 

P., 1962 и др.
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КЛОД ЛЕВИ - СТРОСС
❑ Разработал концепцию сверхрационализма (гармония 

чувственного и рационального мировосприятия в его 
понимании), исследуя динамику самоорганизации сложных 
образований, в числе которых самой сложной является 
политическая система общества.

❑ Благодаря особому языку, возникшему в результате применения 
правил брака, родства, тотемизма, ритуалов, масок, мифов, в эпоху 
неолита сформировалось своеобразие «дикарского» мышления, 
заложившего основу технического и интеллектуального прогресса.

❑ Специфика такого языка отношений состоит в том, что изменение 
одного из его элементов неизбежно способствует изменению 
других и последующему изменению всей системы отношений. 

❑ Общественная система основана на самом высоком уровне.
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❑ В качестве элементов общественной системы наряду с языком 
выступает политическая, экономическая, социальная и другие 
сферы, каждая из которых сама является системой. 

❑ Системы пересекаются, взаимно дополняют друг друга и имеют 
общие элементы. Изменение в одном из элементов, любой 
системы общества, трансформирует весь комплекс 
общественных отношений.

Политическая система включает в себя в качестве элементов:
▪  властные отношения
▪ идеологические установки
▪ нравственные основы поведения 
▪ другие формы упорядочения связей между людьми.
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❑ Политическая мысль и политические знания формировалась в истории 
политической мысли на основе теоретических поисков элиты и 
деятельности огромных масс населения, выкристаллизовывалась в 
учениях выдающихся мыслителей и их последователей, в доктринах, в 
политических институтах, ставших основой формирования всех 
властных и общественных политических структур.

❑  Политика в отличие от философии, на идеях которой сложилась её 
теоретическая основа, имеет практическое субъектное и событийное 
развитие. 

❑ Единство политической теории и практики, тем не менее, имело два 
полюса:

▪ на исследовательском полюсе концентрировались политические концепции 
и учения,
▪ на практическом — политические доктрины.



Тенденции и закономерности развития в истории человечества

Не все концепции и учения были немедленно 
востребованы и получали доктринальное 

воплощение. 

Однако в лидирующих странах Древнего Мира 
(Греция, Рим), Средневековья (Испания, Нидерланды, 

Англия, Франция), Нового и Новейшего времени 
(Англия, Германия, США, СССР, Китай) элита успешно 

разрабатывала политические концепции и на их 
основе реализовывала политические доктрины.



Тенденции и закономерности развития в истории человечества

Политическая теория – система знаний, идей о политике, отражающая и 
характеризующая процессы и явления политической жизни общества, 
международных отношений и определённым образом объясняющая сущность, 
структуру, механизмы функционирования политических институтов, их цели и 
ценностные ориентации.
Политическая доктрина – руководящий теоретический или политический 
принцип, выражающий в концентрированной форме экономические, 
политические, военные ориентиры и цели, а также формы их практического 
осуществления.
Политическая концепция - комплекс взглядов на осуществление политики 
государством, общественными организациями, отдельными гражданами. В 
системном и глубоко проработанном виде становится доктриной, в изложении, 
применимом в целях партийно-политической борьбы – идеологией.

Необходимо отличать декларируемую концепцию
 от реально проводимой политики.



ЗАКОНЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

выражают существенную, 
необходимую связь между 

существующими в пространстве 
вещами и явлениями (к примеру, 

закон всемирного тяготения)

эффективны при исследовании 
политических систем, 

политических институтов, 
субъектов политики и др. 

ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ

выражают существенные 
временные изменения 

(например, закон смены 
формаций) 

эффективны при 
исследовании политических 

процессов, политической 
деятельности, политических 

отношений и др.
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• Объективные 
идеалисты 

рассматривают 
закон как 

воплощение 
мирового 
разума в 

природе и 
обществе 

(например, 
Гегель). 

• Субъективные 
идеалисты исходят из 

того, что законы 
привносятся в 
реальный мир 

познающим 
субъектом 

(неопозитивисты, к 
примеру, 

рассматривает закон 
как условные 

правила связывания 
высказываний, 
описывающих 

данные чувственного 
опыта).

•Закон, согласно 
марксизму, 

представляет собой 
необходимое, 
существенное, 

устойчивое, 
повторяющееся 

отношение между 
явлениями, одна из 
ступеней познания 

человеком единства и 
связи, 

взаимозависимости и 
цельности мирового 

процесса.
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Тенденции и закономерности развития политических процессов и 
политических систем на протяжении всей истории человечества

•Аристотель писал о закономерностях,  обосновывая 
необходимую последовательность смены политического 
устройства государства. 
Отклонение от монархии даёт тиранию, отклонение от 
аристократии — олигархию, отклонение от политии — 
демократию, отклонение от демократии — охлократию.

•Ибн-Хальдун в «Большой истории» особенно во введении 
к ней «Пролегомены» или «аль-Мукаддима» 
сформулировал концепцию закономерного характера 
общественного развития, обусловленного географической 
средой и большими историческими циклами подъёма и 
упадка цивилизации в процессе смены поколений. 
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•Жан Боде́н в истории политики разрабатывал идею 
детерминизма: 
общество формируется под влиянием естественной 
среды как сумма кровно-хозяйственных союзов. В 
обществе осуществляется прогресс, а в природе – 
круговое вращение. При обосновании концепции 
абсолютизма и суверенитета в сочинении «Шесть книг о 
республике» Боден пришёл к выводу о зарождении 
монархии не в результате божественного промысла, а на 
основе естественных законов общественного развития.
• Шарль Монтескьё рассматривал бога как создателя, 

действующего, однако, по объективным законам 
материального мира. На всеобщие законы истории 
кроме природных компонентов влияет комплекс 
социальных факторов: производство, собственность, 
принципы правления, обычаи и религия. 
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Николя де Кондорсе признавал наличие вечных и 
неизменных законов природы и общества. В знаменитом 
«Эскизе исторической картины прогресса человеческого 
разума» он обосновал философию истории, развил теорию 
прогресса человечества. В основе прогресса, по его 
мнению, лежит, опирающееся на политические и 
хозяйственные факторы, безграничное накопление знаний и 
способностей людей, которое проходит различные этапы 
совершенствования разума и периоды развития общества. 

Иоганн Гердер в четырёхтомнике «Идеи к философии 
истории человечества» изложение ведёт, начиная с 
формирования земли, и завершает очерком истории 
развития человечества. Идея становления мира как единого 
целого и философия культуры Гердера во многом 
предопределили последующее развитие немецкой 
философии.
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Джамбаттиста Вико обосновал теорию исторического 
круговорота, считая сами исторические законы 
провиденциальными. 

• В полемике с Декартом он обосновал идею объективного 
характера исторического процесса.

• В теории исторического круговорота проводится идея 
развития всех наций по циклам, состоящим из трёх эпох: 
божественной (отсутствие государства, подчинение 
жрецам), героической (аристократическая монархия) и 
человеческой (демократическая республика или 
представительная монархия).

• Каждый цикл завершается кризисом и распадом данного 
общества.

• Смена эпох происходит путём переворотов в результате 
борьбы правящих и подчинённых общественных слоёв.

• Д. Вико придавал особое значение роли людей в 
осуществлении исторического процесса. 
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Огюстен Тьерри рассматривал историю 
как процесс жизни народов, а не результат 
деятельности государей или исторических 
личностей. 

Наряду с характеристикой социальных, 
бытовых тенденций обращал внимание на роль 
экономики и причины дифференциации 
общества, что позволило ему сформулировать 
идею классовой борьбы и революции, как 
закономерную характеристику общественного 
развития. 
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Франсуа Минье исходил из того, что движущей силой 
истории выступает не воля правителя, а «сила 
обстоятельств», то есть исторические условия, 
потребности масс, интересы классов. Минье 
рассматривал все этапы революции (в частности, 
французской) как необходимые, поскольку они вели к 
созданию более совершенной цивилизации. 

Этапы развития: предшествующие попытки реформ; 
революционный взрыв и либерально-демократические 
преобразования; революционная диктатура (жирондисты, 
якобинцы); термидорианский переворот с последующим 
переходом к военной диктатуре Наполеона; реставрация 
Бурбонов; их свержение и последующее в течение ряда 
десятилетий достижение «объективных результатов 
революции».
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Франсуа Гизо считал столкновение классовых 
интересов закономерной основой формирования 
гражданского общества. Происхождение собственности 
он связывал с завоеваниями, под которыми подразумевал 
силовые методы внешнего и внутреннего захвата и 
подчинения мощными властными структурами более 
слабых соперников.
Георг Гегель представил Всемирную историю как 
непрерывную цепь изменений, бесконечных, 
противоречивых преодолений мировым духом самого 
себя. Поступательное, прогрессивное развитие делает 
исторический процесс объективным и закономерным, ибо, 
как высказывался Гегель, всё действительное разумно, всё 
разумное действительно.
Анри Сен-Симон - Всемирная история представляет 
собой поступательное, следовательно, закономерное 
движение человечества от низших форм, к высшим по 
стадиям религиозного, метафизического и позитивного 
научного мышления.
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Основными ступенями прогресса является:

• переход от первобытного идолопоклонства к политеизму, как 
основе рабства, 

• от политеизма к монотеизму христианства, на базе которого 
вырос и утвердился феодально-сословный строй,

• на смену феодальной системе возникло научное мировоззрение, 
разработанное учёными и промышленниками, закономерным 
этапом воплощения которого стала французская революция,

•  следующим закономерным этапом должно было стать 
постепенное стирание национальных границ и создание 
всеобщей ассоциации людей, в которой осуществится принцип 
«все люди – братья». Труд станет обязательным для всех в 
соответствии со способностями каждого, распределение благ 
будет осуществляться по способностям, а государство обеспечит 
планирование и организацию производства.
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Огюст Конт идею трёх стадий интеллектуальной 
эволюции человечества и отдельной личности:
на первой стадии, теологической, все явления 
объясняются на основе религиозных представлений,
на второй стадии, метафизической, которая 
выполняет разрушительную миссию и готовит почву 
для следующей стадии, объяснения осуществляется 
через причины и сущности, 
на третьей последней стадии, позитивной, возникает 
наука об обществе, его рациональной организации. 
Теорию трёх стадий интеллектуальной эволюции 
Конт рассматривал как закономерность 
исторического развития общества и личности.
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К. Маркс, Ф. Энгельс и их последователи 
анализировали общественные закономерности с 
позиций материалистического понимания истории. 
Закономерности могут быть как статистическими, так 
и динамическими.
 Критерием для выделения общего и повторяющегося 
в истории служит общественно-экономическая 
формация. 
В истории, согласно марксизму, действуют 
общесоциологические закономерности (например, 
закон соответствия производственных отношений 
характеру и уровню развития производительных сил), 
закономерности ряда формаций (например, законы 
классовой борьбы в условиях антагонистических 
обществ), закономерности отдельной формации 
(закон производства прибавочной стоимости при 
капитализме).
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Три типа общественных закономерностей (Н. Д. Кондратьев) : 
статический,
 динамический
генетический.

Статическая группа характеризует общество в состоянии 
устойчивого равновесия. Она фиксирует реальные процессы, где 
каждый элемент жёстко детерминирован. 
Социодинамика охватывает   неравномерные   изменения  в 
обществе, условия  и  пределы  упорядоченности этих изменений,
Социогенетика рассматривает закономерности  и  механизмы 
наследственности,  изменчивости и отбора в развитии социальных 
систем и тем самым вскрывает внутренние  ресурсы  саморазвития 
политических систем в пространстве и времени.
   



Тенденции и закономерности развития политических процессов и 
политических систем на протяжении всей истории человечества

  
Четыре  основных  вида  социодинамических закономерностей.  
первый  рассматривает  цикличность изменений общественной   системы:
зарождение,    становление,  подъём, зрелость,  дряхление,  гибель, 
второй - взаимодействие циклов длительности, 
третий-взаимодействие элементов системы: политики, идеологии,  науки,  
экономики,  культуры  и  других, четвёртый - стадии и механизмы кризисных 
состояний общества.

Законы диалектики: выражают, с одной стороны, существенную, 
повторяющуюся связь предметов, с другой – тенденцию, направление развития, 
порядок следования явлений во времени.
Законов диалектики три: единство и борьба противоположностей, отрицание 
отрицания и переход количественных изменений в качественные.
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Основными тенденциями истории мировой 
политики выступают: 

• интеграция и дезинтеграция; 
•интернационализм и национализм; 
•параллелизм; 
•конвергенция и дивергенция или изоляционизм; 
•демократизация политических отношений, 
получившая наиболее полное выражение в лозунгах 
«свобода, равенство и братство», и ряд других.



Политическая 
мысль 

не выделялась 
в самостоятельную 

область знания,
выражалась в 

мифологической 
форме,

господствовало 
понимание 

божественного 
происхождения 

власти.
(Хаммурапи

Мо-цзы,
Конфуций)

Освобождение 
политических 
взглядов от 

мифологической 
формы.

• Анализ 
устройства

государства,
классификация 

его форм.
(Гомер, 

Соломон,
Пифагор, 

Сократ, Платон,
Аристотель,

Цицерон)

Развитие 
социально-

политической 
мысли в основном 

усилиями
религиозных 

деятелей
•Обоснование 
теологической 

теории
политической 

власти.
(Марк Августин,

Фома Аквинский)

Развитие 
гуманистических

начал в 
политической 

теории,
освобождение ее 

от теологии.
•Анализ проблем 

прав и свобод 
человека, закона

и государства.
(Н. Макиавелли,
Т. Мор, Т. Гоббс,

Г. Гроций, 
Дж. Локк)

Формирование
либеральной
политической 

идеологии.
Обоснование

необходимости
разделения

властей.
Формирование 
Концепции прав 

человека и 
гражданина.

(Ш.Монтескье, 
Ж.Ж. Руссо, О. 

Конт,
А.Н.Радищев)

Политические учения
Древнего Востока

(Вавилон, Китай, Персия, 
Ассирия)

Политические учения 
Древней Греции и 

Древнего Рима

Политические учения 
средневековья

Политические учения 
Эпохи Возрождения и 
Эпохи Просвещения

Политические учения 
Нового времени



Этапы эволюции современной политической науки

Становление 
современной 

политической науки (конец 
XIX в. – конец 40-х гг. XXв.)

Главное внимание – исследованию
проблемы политической власти и 

ее социальных основ.

ТЕОРИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ГРУПП
(А. Бентли)

ТЕОРИЯ ЭЛИТЫ (ПРАВЯЩЕГО КЛАССА) 
(М. МОСКА, В.ПАРЕТО)

Социологическая теория 
государства (М. Вебер)

Психологическая теория
власти (Г.Лассуэл)

Активное расширение 
сфер политологических

исследований 
(конец 40-х гг. – вторая

пол. 70 гг. ХХ)

Поворот к проблемам 
либерализации политической жизни,

демократии, соц. политики государства

Новая теория демократии 
(И. Шумпетер)

Плюралистическая теория
демократии (Р. Даль)

Теория партисипаторной
демократии Дж. Вольф,

К. Макферсон, Б. Барбер)

Концепция государства 
благосостояния, общества

потребления.

Поиск новых 
парадигм развития
политической науки
(серед. 70-х гг. ХХ в.-
по настоящее время)

Теория олигархизации
власти (Р. Михельс)

Обоснование адекватных 
современному этапу развития

западного общества 
теоретических

концепций власти.

Футурологическая концепция  единого 
мирового государства

У. Кларк, П. Сон)

Концепция постиндустриального 
общества (А. Бэлл)

Концепция информационного общества 
(О.Тоффлер)

Теория элитарной демократии

Концепция национального интереса (Г. 
Моргентау)



Исторические этапы развития политической мысли



Исторические этапы развития политической мысли

Критерием выделения этапов является наличие 
ведущих политических предпочтений в объяснении и 
обосновании властных отношений между людьми.
 Антропоцентрический этап —  ведущим являлось 

понимание политических отношений как регулируемых 
свыше, выражаемых посредником между высшими 
силами и людьми в лице правителя.

 Гражданский этап — отношения, регулируемые на основе 
договора между властными и общественными 
структурами при ведущей роли государства.

  



Исторические этапы развития политической мысли

Массовый этап — отношения между влиятельными 
общественными и государственными структурами при 
ведущей роли общественности, и прежде всего 
политических партий. 

Структурно-функциональный этап — отношения, 
регулируемые международными правилами и нормами, 
принятыми по общему согласию международными 
государственными и общественными организациями или 
под давлением объединений, способных навязать мировой 
общественности свои правила и условия.

 



Исторические этапы развития политической мысли

• О переходе к каждому новому этапу свидетельствовал 
качественный скачок в понимании приоритета тех или иных 
политических отношений.

• Каждый последующий этап охватывает все большее число 
политических проблем, вовлекает в орбиту политических 
отношений все большее число субъектов политики отношений. 

• Смена этапов означала революцию в умах и представлениях  
политической элиты. 

• Каждому новому этапу предшествовала борьба различных 
политических сил, выступавших за или против приоритета новых 
идей. 

• Исторические этапы понимания политики были непосредственно 
связаны с развитием реальных событий в мировой политике.



Выводы
• О переходе к каждому новому этапу свидетельствовал 
качественный скачок в понимании приоритета тех или иных 
политических отношений. Смена этапов означала революцию 
в умах и представлениях мировой политической элиты.

• Каждому новому этапу предшествовала борьба различных 
политических сил, выступавших за или против приоритета 
новых идей. Исторические этапы понимания политики были 
непосредственно связаны с развитием реальных событий в 
мировой политике.

Тенденции и закономерности развития политических процессов и 
политических систем на протяжении всей истории человечества
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