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1. История политической мысли: 
периодизация, основные школы и их 

представители. 
Этапы развития 

мировой политической мысли:
• Религиозно-мифологический (до 

середины I тыс. до н. э.). 
• Философско-этический (середина I тыс. 

до н.э. – XVI в.). 
• Рационально-научный (с середины XVI в. 

по настоящее время). 



ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ

Основные
периоды

Особенности и характерные черты Ведущие 
мыслители

∙политическая мысль не являлась  
самостоятельной областью знания, 
передавалась от поколения к поколению в 
мифах и преданиях, а также сводах правил 
житейской мудрости 

Конфуций, Мо-цзы, Шан 
Ян, Шэнь, Бу-хай

1. Политические учения 
Древнего Востока 
(Египет, Иран, Индия, 
Китай, Вавилон, 
Ассирия)

∙постепенное освобождение политических 
взглядов от мифологической формы – 
обособление их как относительно 
самостоятельной части философии
∙анализ устройства государства, 
классификация его форм, определение 
наилучшей, идеальной формы правления

∙обоснование теологической теории 
политической власти
∙развитие социально-политической мысли в 
русле богословия и еретических учений 
∙ поиски решения проблемы 
взаимодействия церковной и светской 
власти

Гомер, Пифагор, Гераклит, 
Демокрит, Протагор, 

Сократ, Платон, 
Аристотель, Цицерон

Августин Аврелий, 
Фома Аквинский

2. Политические учения 
Древней Греции и 
Древнего Рима

3. Политические учения 
средневековья

1. Религиозно-мифологический этап

2. Философско-этический этап



3. Рационально-научный этап
∙ развитие светской теории 
политики
∙анализ проблем прав и свобод 
человека, закона и государства, 
демократического устройства 
общественной жизни

Н.Макиавелли, 
Мартин Лютер, Томас 

Мор, Томазо 
Компанелла, Жен 
Боден, Т.Гоббс, Г.
Гроций, Дж.Локк

4. Политические 
учения эпохи 
Возрождения и 
эпохи Просвещения

5. Политические 
учения Нового 
времени

∙формирование либеральной 
политической идеологии
∙обоснование необходимости 
разделения властей 
∙характеристика правового 
государства
∙анализ ценностей и механизма 
функционирования буржуазной 
демократии
∙формирование концепции прав 
человека и гражданина

Шарль Монтескье, 
Жан-Жак Руссо, 

Бенжамен Констан, И.
Бентам, О.Конт, А.Н.

Радищев, Н.Г.
Чернышевский



Этапы развития военно-политической мысли:
1. военно-политические теории Древнего мира; 
2. военно-политические теории  эпохи Возрождения; 
3. военно-политические теории Нового времени (XVII– 

XIX вв.); 
4. военно-политические теории ХХ – начала XXI века. 

Сунь-Цзы (V – IV вв. до н.э.)  указал на три 
возможные формы войны:

идеальная форма: не применяя силы, путем 
использования всех других средств заставить 
противника отказаться от своих политических целей и 
тем самым сделать его уступчивым; не сражаясь, 
покорить чужую армию;

менее выгодная форма войны: разъединить 
противника с его союзниками, заставить его 
почувствовать себя слабым для вступления в 
единоборство и тем самым сделать его уступчивым.

наихудшая форма войны: применение 
вооруженных сил.



Философы античности в самом содержании 
войны выделили две стороны:
• вооруженное столкновение государств всегда носит 

насильственный характер; 
• цели, преследуемые вооруженным насилием, 

определяются политикой государства, которое 
стремится для себя извлечь конкретную выгоду из той 
или иной военной акции. 
Эпоха Средневековья (V–XIV вв.) 

характеризовалась безраздельным господством 
религиозных взглядов, что отразилось и на проблемах 
военно-политического характера. 

А. Августин (354–430 гг.) назвал войну божественным 
предопределением, актом божественной воли, а армию – 
орудием божьего суда. 

Ф. Аквинский (1225–1274 гг.) объявил армию и 
воинов организацией и людьми, находящимися на 
службе господней. 



Крупнейшим представителем эпохи 
Возрождения, внесшим большой вклад в 
исследование военно-политических 
аспектов деятельности государства, 
является итальянский политический 
мыслитель, историк и военный теоретик 
Н.Макиавелли (1469–1527 гг.)

В период Нового времени военно-
политические идеи получили иную 
направленность: в первую очередь – это 
попытка доказать «полезность» войн для 
прогрессивного развития общества (Г.
Гегель, Ф.Ницше).



Современные тенденции в развитии 
военно-политических взглядов и концепций 
большинства стран:
• Во-первых, растет противоречивость в оценке 

роли военного насилия, войн в современную 
эпоху. 

• Во-вторых, все чаще предпринимаются 
попытки расширить со держание понятия 
"войны", выйти за рамки продолжения 
политики средствами вооруженного насилия. 

• В-третьих, в современных военно-
политических концепциях распространяется 
более широкий чем прежде взгляд на 
источники войн и военного насилия. 



• В-четвертых, военно-политические 
концепции, связанные с проблемами военного 
строительства, все больше делают упор на 
необходимость усиления качественных 
показателей вооруженных сил, 
экономическую рациональность в их 
строительстве, развитие тенденций 
профессионализма в военной службе.

• В-пятых, усиленно, с использованием ранее 
недооценивавшихся западных воззрений, 
разрабатываются военно-политические 
концепции реформирования Вооруженных 
Сил России, военного строительства РФ, а 
также создания системы коллективной безо 
пасности стран СНГ.



Политические воззрения Древней Греции
софисты: 
Протагор, Горгий, Гиппий, Фрасимах, 
Ликофрон, Алкидам 
консерваторы: 
Сократ (469-399 гг. до н.э.) 
Платон (427-347 гг. до н.э.)
Аристотеля (384-322 гг. до н.э.)

Политические учения эпохи эллинизма
эпикурейцы:
Эпикур (341-270 гг. до н.э.) 
Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до н.э.). 
стоики:
Анней Сенека (ок. 1 г. до н.э. – 65 г. н.э.), 
Марк Аврелий Антонин (121-180). 
Полибий (ок. 200-120 гг. до н.э.). 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Сократ (469–399 гг. до н.э.)

• отстаивал принцип 
компетентного правления;

• заложил традицию разделения 
форм правления на правильные и 
неправильные. 

Правильные:
монархия, аристократия, демократия. 

Неправильные:
тирания, олигархия, охлократия.



• занимал позиции 
объективного идеализма;

• представлял справедливое 
государство, в котором 
каждый занимается тем 
делом, к которому по природе 
имеет склонность (делил 
людей на 3 сословия: 
философы, воины и 
трудящиеся).;

• выделил 6 форм государства: 
правильные – монархия и 
аристократия; неправильные 
– тимократия, олигархия, 
демократия и тирания.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Платон (427–347 гг. до н.э.)

«Я вижу скорую гибель того 
государства, где закон не имеет 
силы и находится под чьей-то 
властью. Там же, где закон – 
владыка над правителями, а они 
– его рабы, я рассматриваю 
спасение государства и все 
блага, какие могут даровать 
государствам боги».



‑ склонялся к диалектическому материализму;
‑ защищал необходимость частной 
собственности, рабовладения, моногамной 
семьи;
‑ утверждал, что человек существо 
политическое, наделенное разумом;
‑ считал, что законное и справедливое должно 
совпадать;
‑ выделил правильные формы правления: 
монархия, аристократия, полития; 
неправильные: тирания, олигархия, 
демократия; наилучшие: смешанные.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Аристотель (384–322 гг. до н.э.)



ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА

Эпикур (341–270 гг. до н.э.)
‑ проповедовал аполитичность (принцип: живи 

незаметно);
‑ цель жизни человека: свобода в сфере 

ответственности за себя самого;
‑ законы нужны для защиты «мудрецов» от «толпы»;
‑ законы и справедливость для каждого времени и 

места свои.

Цицерон (106–43 гг. до н.э.)
‑ считал государство достоянием народа;
‑ в основе права лежит справедливость;
‑ наилучшие формы государства – смешанные (черты 

царской власти, аристократии и демократии).

Сенека (1 г до н.э. – 65 г. н.э.) – римский стоик
‑ существует единый мировой закон, перед которым 

все равны;
‑ все люди – граждане единого мирового полиса 

(космо-полиса).

Марк Туллий Цицерон



Христианско-теологическая концепция политики (Средневековье)
Аврелий Августин Блаженный (354-430)
Иоанна Солсберийского (ок. 1115 – 1180 гг.)
Фома Аквинкий (Аквинат) (1225/1226-1274)
Марсилий Падуанский (ок. 1275 – ок. 1343 гг.)

Гражданская концепция политики в политических учениях 
эпохи Возрождения и Нового времени

Н. Макиавелли (1469-1527) 
Томас Мор (1478-1535), 
Томмазо Кампанелла (1568 – 1639)
Ж. Боден (1530-1596), 
Томас Гоббс (1588-1679), 
консерваторы
Э. Берк (1729-1797), Ж. де Местр (1754-1821), Л. де Бональд 
(1754-1840)
социалисты-утописты 
А. Сен-Симон (1760-1825), Р. Оуэн (1771-1858), Ш. Фурье 
(1772-1837)
либералы
Дж. Локк, Д. Юм, Ш.Л. Монтескье, Вольтер, Б. Констан, Ф. Гизо, 
Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон, А. Смит, Дж.С. Милль, В. Гумбольдт, 
И. Бентам, А. Де Токвиль и др. 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Августин Блаженный (354–430 гг.), считал, что:
‑ государственная власть – разбойничья шайка;
‑ развил концепцию 2-х видов человеческих общностей: «град земной» и «град 

Божий». Земная власть должна заниматься внешними действиями людей; 
церковная власть – управлять душами.

Солсберийский (1115–1180 гг.)
‑ идея ограничения светской власти;
‑ государь должен быть избранным Богом;
‑ любая власть – от Бога.
Аквинский (1225–1274 гг.), считал, что:
‑ общественное неравенство и эксплуатация установлены богом;
‑ светской власти принадлежит только тела людей, души – Богу;
‑ отстаивал свирепые казни еретиков;
‑ выделал 3 элемента в государственной власти: сущность, происхождение и 

использование.
Падуанский (1275–1343 гг.)
‑ отстаивал независимость светской власти от церкви;
‑ идеал – выборная монархия;
‑ церковь не должна вмешиваться в земные дела.



Социалисты-утописты

Сен-Симон (1760–1825)
Р.Оуэн (1771–1858)
Ш.Фурье (1772–1837)
Обосновали необходимость 

- равенства всех членов 
общества, 
- коллективной 
собственности, 
- обязательного всеобщего 
труда,
- общественного 
самоуправления.

Клод Анри Сен-Симон

Шарль Фурье

Роберт Оуэн



Английское Просвещение
Томас Гоббс
‑ утверждал, что естественное 

состояние людей – война всех 
против всех 

‑ автор работы работ «Левиафан, 
или Материя, форма и власть 
государства церковного и 
светского» (1651).

Джон Локк (либерал)
‑ разработал идею естественного 

права, государственное право 
вытекает из естественного;

‑ выдвинул идею разделения 
властей. Джон Локк

Джон Локк



Немецкое и американское Просвещение

Георг Вильгельм
Фридрих Гегель

Немецкие мыслители:
Иммануил Кант (1724-1804), 
Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814), 
Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
(1770-1831)
– разрабатывали проблемы 
гражданского общества, правового 
государства, войны и мира.Иммануил 

Кант



Вольтер – сторонник просвещенной  
монархии.

Монтескье
‑ изложил теорию разделения властей: 
исполнительную, законодательную, 
судебную;
‑ выделял 3 формы правления: 
республику, монархию, деспотию.

Ж.Руссо – отстаивал идею народной 
демократии, обосновывал равенство всех 
перед законом.

Французское Просвещение

Шарль Луи 
Монтескье

Жан Жак 
Руссо

Франсуа Мари 
Аруэ Вольтер



Американские мыслители
Бенджамен Франклин 

(1706-1826), 
Джон Адамс (1735-1826), 
Джеймс Медисон (1751-1836), 
Александр Гамильтон (1757-1804) 

– развивали идеи 
естественного равенства, 
неотчуждаемых прав и свобод 
человека, народного 
суверенитета, разделения 
властей и верховенства права.

А. Гамильтон

Б. Франклин Дж. Мэдисон



Марксизм
Разработана система взглядов, 

включавших:
‑ философский материализм и 

диалектику;
‑ материалистическое понимание 

истории;
‑ обоснование экономических 

законов движения 
капиталистического общества 
(теорию прибавочной стоимости и 
др.);

‑ теорию классов и классовой 
борьбы, теорию пролетарской 
революции и перехода к 
коммунистическому обществу.



Периоды развития 
русской политической мысли России:
1. Период Киевской Руси (IX – XIII вв.); 
2. Период образования и укрепления Московского 

государства (XIV – XVI вв.); 
3. Период становления и усиления абсолютизма 

(XVII – XVIII вв.); 
4. Период разложения феодально-самодержавного 

строя (XIX – начало ХХ вв.); 
5. Советский период (1917-1991);
6. Постсоветский период (с 1991 по сей день).

 

2. Политическая мысль России и 
Беларуси. Современные направления 
исследований мировой политической 

науки. 



ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
РОССИИ

Основные
этапы

Основное содержание 
политических идей

Основные 
представители

∙Распространение христианства
∙Обсуждение проблем 
укрепления княжеской власти, 
правомерности господства 
правящей династии, единения 
русских земель

∙Обоснование путей укрепления 
самодержавной власти, 
рассмотрение исторических 
перспектив русского 
государства и его роли в мире
∙Формирование концепции 
«Москва – Третий Рим» 
∙Противоборство иосифлян и 
нестяжателей

Илларион,
Владимир 
Мономах,

Даниил Заточник,
Кирилл Туровский и 

др.

Филофей,
Иван Грозный,

Андрей Курбский,
И.С.Пересветов,
Нил Сороский,

Иосиф Волоцкий 
и др.

Период
Киевской 

Руси

Период
образования и 

укрепления 
Московского 
государства



∙Обоснование верховенства 
царской власти, формирование 
идеологии просвещенной 
абсолютной монархии
∙Зарождение критики 
самодержавия и крепостничества

∙Разработка проектов как 
либеральных реформ, так и 
радикального переустройства 
политического строя страны
∙Поиск альтернатив (самобытных 
или общеевропейских) развития 
страны
∙Формирование революционно-
демократического, 
народнического, анархистского, 
социал-демократического 
(меньшивизм) и радикально-
марксистского (большевизм) 
идейно-политических течений

Феофан Прокопович,
В.Н.Татищев,
И.Т.Посошков,
А.Н.Радищев

и др.

М.Н.Сперанский,
П.Я.Чаадаев,

Н.М.Карамзин,
Н.Я.Данилевский,

Б.Н.Чичерин,
А.И.Герцен,

В.Г.Белинский,
Н.Г.Чернышевский, 

М.А.Бакунин,
П.Н.Ткачев,

Г.В.Плеханов,
В.И.Ленин,
И.В.Сталин

и др.

Период
разложения 
феодально-

самодержавног
о строя

Период
становления и 

усиления 
самодержавия



Политическая мысль Беларуси

1. Средневековье (XI – XV вв.). 
2. Возрождение и Реформация (XV – XVI вв.).
3. Контрреформация и феодально-

католическая реакция (нач. XVII – сер. XVIII) 
4. Просвещение (2-я пол. XVIII в.) 
5. Отражение процессов, происходящих в 

Российской империи (1795-1918 гг.)
6. Советская Белоруссия (1919-1991 гг.). 
7. Современный период (90-е годы XX – нач. 

XXI вв.).



1. Средневековье (XI–XV вв.) – 
складывание белорусской  народности, 
период противоречивых религиозных 
процессов.

2. Возрождение и Реформация (XV–XVI 
вв.):

‑ переход к сословно-представительной 
монархии;

‑ распространение идеи гуманизма;
‑ начало книгопечатания;
‑ становление старобелорусского языка;
‑ развитие национальной литературы и 

искусства.



3. Контрреформация и феодально-католическая 
реакция (нач. XVII– сер. XVIII вв.):
‑ преобладание религиозно-полемической 
литературы;
‑ сложилась система среднего образования;
‑ социально-политические идеи излагаются на 
латинском, польском и русском языках;
‑ критика феодально-крепостнической системы;
‑ обсуждаются вопросы государственного 
суверенитета, права, церковной власти.

4. Просвещение (2-я пол. XVIII в.):
‑ распространение идеи естественного права и 
договорено происхождения государства;
‑ возникают различные проекты улучшения 
общественно-политического строй Речи Посполитой.



5. Отражение процессов, происходящих в Российской 
империи (1795–1918 гг.):

‑ обоснование права белорусского народа на 
самоопределение;

‑ разработка проектов революционно-демократических 
преобразований.

6. Советская Белоруссия (1919–1991 гг.):
‑ продолжение развития идеи национальной 

государственности;
‑ появляются белорусские научные учреждения;
‑ политическая мысль БССР развивается в рамках 

официальной советской идеологии.
7. Современный период (90-е годы XX – нач. XXI вв.):
‑ государственная независимость и государственное 

строительство в Беларуси;
‑ проблемы постсоветских трансформаций;
‑ политическое лидерство;
‑ общественное мнение и формирование идеологических 

предпочтений граждан;
‑ проблемы формирования гражданского общества и 

построения правового государства и др.



Направления политических исследований

1. Социологическое  направление 
Макс Вебер (1864-1920
Морис Дюверже (р. 1917
Эмиль Дюркгейм (1858-1917), 
 

Концепции элиты
Вилъфредо Парето (1848-1923)
Гаэтано Моска (18581-1941).

Теория политических партий 
М. Острогорским (1854 -1919)
Р. Михельсом (1876-1936), 

Теория заинтересованных групп  
Артур Бентли (1870-1957). 



2. Институционализм
Морис Ориу (1859-1929), 
Сеймур Мартин Липсет (р. 1922)
Чарлз Миллс (1916-1962) 
Морис Дюверже и др.
3. Системные и структурно-

функциональные концепции 
М. Вебер
Гарольд Дуайт Лассуэлл (1902-1978)
Толкотт Парсонс (1902-1979)
Дэвид Истон (1917-1979)
Мишель Крозье (р. 1922) 



4. Теории конфликта 
Р. Дарендорф
5. Коммуникативные (дискурсивные) концепции 

политики
Лассуэлл 
6. Эпистемологические концепции политики
Альтюссера, Фуко, Дерриды, Бурдье
7. Концепции политического плюрализма
Эмиля Дюркгейма
Ральф Дарендорф (р. 1929) 
Морис Дюверже
Роберт Даль (р. 1915
8. Теория демократии 
С.М. Липсет
Р. Даль



9. Теории бюрократии 
М. Вебер
Роберт Мертон 
Алвин Гоулднер (1920-1980)
10. Концепции тоталитаризма 
Ханна Арендт (1902-1975)
Фридрих фон Хайека (1899-1988) 
Хосе Ортеги-и-Гассет (1883-1955)
11. Теории международных отношений 
Раймон Арона (1905-1983). 
Р. Моргентау 
Д. Розенау
М. Каплан



Политология в Беларуси
• академическая наука и учебная дисциплина;
• политическая аналитика, публицистика, идейно-

политические ориентиры белорусских партий и 
общественно-политических движений.

Этапы развития политологии в Республике Беларусь
Первый этап (1991-1994): формирование сообщества 

политологов, появление академической политологии. 
Второй этап (1994-1996) ознаменовался ростом прикладных 

политических исследований, разработкой политических 
технологий.

Третий этап (1996-2001) исследования проблем общей теории и 
национальных моделей демократии, исследования местных 
элит, проблем общественного сознания и идеологий, средств 
массовой коммуникации, политических режимов. 

Современный этап (с 2001 г. по сей день). С общетеоретических 
проблем белорусские политологи переключились на 
проблемы практической политики и государственного 
управления (ценностные ориентации населения, 
белорусско-российская интеграция, порядок организации и 
проведения выборов и др.). 



Политология в Беларуси
С 1989 г. в вузах России и Беларуси политология является 

обязательной учебной дисциплиной.

В 1990 г. ВАК при Совете министров БССР включил политологию в 
список научных специальностей. 

В 1992 г. на отделении политологии философско-экономического, а 
с 1994 г. – юридического факультета Белгосуниверситета 
началась подготовка специалистов с квалификацией 
«политолог-юрист».

Докторантура и аспирантура БГУ осуществляют подготовку кадров 
высшей квалификации по специальностям: 

- Теория политики, история и методология политической науки, 
- Политические институты и процессы, политическая 

конфликтология, политические технологии, 
- Политические проблемы международных отношений и 

глобального развития.



Структура политической науки 
Международный коллоквиумом по проблемам политической науки (Париж, 

1948 г.) выделил в политической науке четыре блока: 
• Политическая теория (политическая теория и история политических 

учений). 
• Теория публичной (государственной) политики, т.е. политические 

институты (конституция, центральное управление, региональное и 
местное управление, экономические и социальные функции управления, 
сравнительный анализ политических институтов).

• Теория политического участия или давления граждан (политические 
партии, группы и ассоциации, участие граждан в управлении и 
администрации, общественное мнение). 

• Международные отношения (международная политика, политика и 
международные организации, международное право). 

В Беларуси политология как наука и как учебная дисциплина состоит из пяти 
разделов:

• Теория и методология политики. 
• Теория политических систем. 
• Теория управления социально-политическими процессами.
• История политических учений и политическая идеология.
• Теория международных отношений.


