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Русская общественно-политическая мысль 
развитии прошла следующие этапы :    
1. 12-18 в.в.

     2. 19 век
     3.20-21 в.в.
    Характерные черты российской политической 

мысли:    

■ преобладание 
крайностей радикализма и консерватизма;

■ односторонность, категоричность и 
нетерпимость радикализма и консерватизма, 
неприятие либерализма;

■ тесная взаимосвязь политических, 
религиозных, нравственных, философских 
идей и концепций;

■ своеобразие набора и содержания 
поставленных и решаемых вопросов;

■ чрезмерная идеализация и мифизация 
прошлого - консерваторами, будущего - 
радикалами;

■ недостаточная политическая и экономическая 
обоснованность выдвигаемых идей и путей 
практической реализации.



Первый этап
Основателем общественно-политической мысли на Руси считают киевского митрополита Иллариона (11(12) в.). 

В своем труде "Слово о Законе и Благодати" он обосновал включенность русской земли в общемировой 
процесс торжества христианства над язычеством.

Дальнейшее развитие политические идеи Древней Руси получают в летописях. Наиболее известные: 
Лаврентьевская (1377 г.), Новгородская (14 в.), Ипатьевская (15 в.), "Повесть временных лет" (1113 г.).

 Главной идеей политической мысли Руси 15-го века - величие власти Московских государей. Дальнейшее 
развитие эта идея нашла в теории "Москва - третий Рим", разработанной монархом Филофеем в начале 
16-го в. 

По этой теории история человечества представляется как история великих всемирных государств. Первое, Рим, 
погибло из-за ереси; второе, Византия, завоевано неверными - турками; третьим Римом стала Москва. Ей, 
до предначертанного Богом конца света, предписано быть хранительницей православия. Москва - третий 
Рим, "а четвертому не быти".

Развитие российской политической мысли неотъемлемо связано с именем Петра I. 
Реформы Петра оформили русское феодальное государство в абсолютную монархию, положили начало 

преодолению промышленной, военной, культурной отсталости страны.
Феофан Прокопович (1681 - 1736) и В. Н. Татищев (1686 - 1750) отстаивали прогрессивные преобразования 

Петра I, защищая их от реакционных феодалов.
 Одним из первых идеологов русской буржуазии был Т. Посошков (1665 - 1726).
    В эпоху "просвещенного абсолютизма", связанного с правлением Екатерины II, сложились два направления 

в развитии политической мысли:
■ идеология феодальной аристократии, стремившейся упрочить свое положение путем ограниченной 

монархии;
■ политико-правовые идеи зарождающегося просветительства и либерализма, направленные против 

крепостного права.
Наиболее видным идеологом родовой аристократии был князь М. М. Щербатов (1733 - 1790), доказывавший 

"химерность" равенства и новаций.
 Активными проповедниками идей просветительства были С. Е. Десницкий, Н. Г. Курганов, Н. И. Новиков, А. 

Я. Поленов, И. А. Третьяков, Д. И. Фонвизин.
    Вершиной критицизма крепостного права в России стали идеи А. Н. Радищева (1749 - 1802).



Второй этап
Начало ему положило восстание декабристов. В этом периоде политическая мысль 

сконцентрирована на борьбе с феодализмом и поиске лучших (чем реальный 
капитализм) путей исторического развития. 

Основные идеи этого этапа:
■ обоснование революционных планов коренного преобразования 

государственного строя в России;
■ критика деспотизма в организации государственной власти;
■ необходимость конституционной монархии, разделения властей, правового 

государства;
■ поиск путей развития (самобытный и общеевропейский).
Важнейшими представителями идеологии либерализма в первой половине 19-го 

века стали Н. С. Мордвинов (1754 - 1845) и Н. Н. Сперанский (1772 - 1839).
Дальнейшее развитие общественно-политической мысли в России связано с 

движением декабристов. Наиболее видными идеологами декабристов были Н. 
М. Муравьев (1795 - 1843) и радикал П. И. Пестель (1793 - 1826).

Этот этап характерен возникновением революционного демократизма, его 
слиянием с утопическим социализмом, распространением марксистских идей:

■ критика не только феодального, но и буржуазного государства, отрицание 
всякого эксплуататорского строя;

■ ненависть ко всем видам социального и политического угнетения, 
неравноправию, глубокая вера в светлое будущее народа;

■ огромное внимание к национальному вопросу, обоснование его решения с 
позиции признания права наций на самоопределение.

Виднейшие представители российского революционного демократизма: А. И. 
Герцен (1812 - 1870), В. Г. Белинский (1811 - 1848), Н. Г. Чернышевский (1828 - 
1889)

Идеи революционных демократов продолжили народники М. А. Бакунин (1814 - 
1876), П. Л. Лавров (1828 - 1900), П. Н. Ткачев (1844 - 1885), Г. В. Плеханов 
(1856 - 1918).



В XIX в. в политической мысли России зарождаются, а затем оформляются ее 
следующие основные направления и течения:

– либерализм (ранний), ориентирующийся на идеологические принципы 
соответствующих западных учений и выражающий интересы зарождающейся 
буржуазии (М.М. Сперанский, П.Я. Чаадаев, Н.В. Станкевич, П.В. Анненков и 
др.); политико-правовой либерализм середины – конца XIX в. (Б.Н. 
Чичерин, С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, Л.И. Петражицкий);

– радикализм, выражающий интересы угнетенных слоев населения, 
обосновывающий и использующий революционные методы борьбы (А.Н. 
Радищев, декабристы (П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, Н.М. Муравьев и др.); с 
середины 40-х гг. – революционеры-демократы (В.Г. Белинский, А.И. 
Герцен, НА. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский.) в 60–80-е гг. – 
революционное народничество (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев); анархизм (М.А. 
Бакунин, П.А. Кропоткин, С.Г. Нечаев); в 80–90-е гг. – социал-
демократическое движение (Г.В. Плеханов, В. И. Ленин и др.);

– консерватизм (часто в облике славянофильства) отражал интересы помещиков, 
части бюрократии и интеллигенции, отстаивал самобытный путь развития 
России: проимператорское направление – Н.М. Карамзин, С.С. Уваров, К.П. 
Победоносцев, общинно-романтическое – А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, 
В.С. Соловьев.



Третий этап
В XX в. в истории России произошли три крупнейших события, имевших этапное, 

судьбоносное значение для ее политического и исторического развития, оказавших 
существеннейшее воздействие на генезис ее политико-правовой мысли: первая русская 
революция (1905–1907) и создание думской монархии; революции 1917 г. (февральская 
и особенно октябрьская); распад СССР (1991) и становление современной России. С 
учетом этих событий и образуемых ими соответствующих политико-исторических 
периодов, целесообразно рассматривать особенности развития политической мысли 
России в XX в. 

До 1917 г. политическая мысль в России продолжала развиваться в традиционных 
направлениях: консерватизм, либерализм, социализм. Выразителями консервативной 
политической мысли выступали идеологи, защищавшие основные самодержавно-
помещичьи принципы устройства России. Среди них: А.И. Гучков (лидер октябристов), 
князь Г.Е. Львов, В.М. Пуришкевич (лидер крайне правого “Союза русского народа) М.
В. Родзянко (председатель 3-й и 4-й Думы, лидер октябристов, крупный помещик) и др. 

После революции октября 1917 года и установления советской власти в России российская 
политическая наука развивалась только в одном направлении - марксизм-ленинизм. 

Ведущим теоретиком “большевизма” явился В.И. Ленин. К числу важнейших положений 
“ленинизма” можно отнести: 

■ учение о партии нового типа, построенной на принципах демократического 
централизма;

■ идею о гегемонии пролетариата и его партии в буржуазно-демократической революции 
в России и возможности ее перерастания в социалистическую; 

■ стратегию и тактику пролетарской партии на различных этапах революционного 
процесса; 

■ принципы решения национального и национально-колониального вопроса; 
■ классовый подход ко всем явлениям общественной жизни, обоснование возможности 

победы социалистической революции в одной стране; 
■ концепцию основ государственного социализма (о власти советов под руководством 

партии, кооперации, культурной революции, новой экономической Политике, 
индустриализации, принципах создания Российской федерации и СССР). 

Политическая наука превратилась в наукообразный официоз, идеологическое обеспечение 
политики ВКП(б) - КПСС.

  



 В рамках научного коммунизма рассматривались некоторые вопросы политической теории, но споры носили по 
преимуществу схоластический и ограниченный классовый характер.

 Для развития политологии в России весьма важным явилось формирование и успешное функционирование с 1989 
г. экспертного Совета ВАКа по политическим наукам, что создало необходимую нормативную базу для 
развития всей системы, установления и присуждения ученых степеней по политическим наукам и присвоения 
научных званий по политологическим кафедрам.

Во второй половине 80-х годов политические реформы М.С.Горбачева (а не реформы Б.Н.Ельцина, как 
утверждают ряд политологов постсоветского времени) сделали первые шаги к гласности, демократизации 
общества и возрождению парламентаризма (в третий раз), которые, в конечном счете, его и погубили: 
восторжествовала точка зрения Б.Н.Ельцина, что России нужна не парламентская, а президентская 
республика.

 С начала 90-х годов 20-го века в России начинается своеобразный ренессанс классической и неоклассической 
политической мысли 

Конституция РФ 1993 годы наделила Президента практически неограниченными полномочиями. Основной упор 
был сделан на усиление исполнительной власти с ее мощным чиновничье-бюрократическим аппаратом, а не 
представительной власти, действительно выражающей суверенную волю народа, что ведет к противостоянию 
законодательной и исполнительной власти.

Государственный переворот 21 сентября - 4 октября 1993 года означал легитимизацию президентской 
неограниченной формы правления.

Развал системы Советов превратил представительные органы власти в центре и на местах в безвластные придатки 
исполнительных структур. Ограничение полномочий парламента сопровождалось практически полным 
исключением из его состава представителей основной части населения - рабочих и крестьян. В парламенте, 
как и в местных представительных органах, большинство составили представители вновь народившейся 
буржуазии, чиновники. 

Рубежи второго и третьего тысячелетий стали плодотворными для развития политической науки в России: 
осуществлены переводы основных работ зарубежных политологов, вышли в свет интересные работы по 
истории политических учений, систематически проводятся опросы общественного мнения, анализируется их 
влияние на общественную жизнь. Важное место стали занимать проблемы теории политики, политического 
управления и другие.  



Отвергнув прежние политические парадигмы как несостоятельные, наша страна пока еще не приобрела 
для себя окончательно и новые, что, несомненно, сказывается на ее состоянии, характеризуемом 
политической и экономической нестабильностью, национальной и региональной отчужденностью, 
социальной, нравственной и психологической напряженностью.  


