
ПОЛИТОЛОГИЯ 
КАК НАУКА

Возникновение и развитие 
политики, политических 

учений и политической науки:
концепции власти.



Цель политологии как науки:
⦿ Сформировать активную гражданскую позицию.
⦿ Рассмотреть специфические историко – 

правовые условия возникновения и развития 
политической системы в обществе и 
становления политических институтов с 
древности до наших дней.

⦿ Способствовать выработке умений 
анализировать причины возникновения 
кризисных ситуаций, объяснять политические 
процессы, причины их возникновения, 
выработке условий стабильного 
функционирования и развития политической 
системы общества.



«Лишь немногие могут 
творить политику, но 

судить о ней могут все»

⦿ Перикл, деятель 
политики Древней 
Греции



⦿ Термин политика (греч. politica) – 
обозначает государственные и 

общественные дела.
⦿ Термин Logos обозначает знание.

⦿ Отсюда следует, что политология есть 
наука о политике.



Периодизация
⦿ Историко – правовые научные 

подходы к периодизации истории 
политических правовых учений, 
политологии как науки.

⦿ Учёные – политологи рассматривают 
периодизацию, проблему 
периодизации привязывая её к 
истории человечества в целом.



Исторический подход
⦿ Данный подход сформирован 

французскими учеными 17 – 18 вв.

❖ Древний мир – возникновение древнейших 
цивилизаций – до 476 г. н.э. – до падения 
Рима.

❖ Средние века                               5 – 15 вв.
    Эпоха Возрождения (Ренессанс)15 – 16вв.
❖ Новое время                                 17 – 19 вв.
❖ Новейшее время                          20 – 21 вв.





Политические и 
правовые идеи в 
Древнем Китае: 

Лао-Цзы, Конфуций



Зарождение даосизма

Возникновение даосизма 
традиция связывает с 
именем полулегендарного 
мудреца Лао-цзы, 
жившего по преданию в VI 
в. до н.э. Ему приписывают 
составление 
канонического трактата 
"Дао дэ цзин" ("Книга о дао 
и дэ").  



Идеология раннего даосизма
Отражала воззрения мелковладельческой знати и 
общинной верхушки, их протест против чрезмерного 
обогащения правителей, усиления чиновничьего аппарата и 
расширения государственной деятельности. Утратившие 
свое былое влияние, эти слои добивались реставрации 
патриархальных порядков.

 
Суть даосизма
Основатели даосизма стремились развенчать идеологию 
правящих кругов, и в первую очередь официальный 
религиозный культ с его догмами о "небесной воле" и 
"государе - сыне неба", дарующих законы дао народу. 



Конфуций
Наиболее влиятельной 
доктриной в истории 
политической мысли 
Китая являлось 
конфуцианство. 
Родоначальник этого 
направления 
Конфуций (551-479 гг. 
до н.э.). защищал 
интересы слоев, 
стремившихся 
примирить 
имущественную и 
наследственную знать. 



Идеология 
конфуцианстваИзречения мыслителя 

собраны его учениками в 
книге "Суждения и 

беседы". Основными 
категориями 

конфуцианства являются 
понятия благородного 

мужа, человеколюбия и 
правил 

ритуала. Управлять 
государством, согласно 
Конфуцию, призваны 
благородные мужи во 
главе с государем - 

"сыном неба" .



ПОЛИТИЧЕСКИЕ И 
ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ  
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ



Периоды развития политико-правовой мысли
⦿ Ранний период (IX—VI вв. до н. э.)  - связан со временем 

возникновения древнегреческой государственности (Гомер, 
Гесиод, Пифагор, Гераклит). 

⦿ Второй период (V — первая половина IV в. до н. э.) - это 
время расцвета древнегреческой философской и политико-
правовой мысли (Демокрит, софисты, Сократ, Платон, 
Аристотель). 

⦿ Третий период (вторая половина IV—II в. до н. э.) - 
период эллинизма, время начавшегося упадка 
древнегреческой государственности, подпадения греческих 
полисов под власть сперва Македонии, а затем и Рима 
(Эпикур, стоики, Полибий).



Политические и правовые взгляды софистов
Софистика (от греч. «софия» – мудрость) :

⦿ зародилась во второй половине V в. до н. э.; 
⦿ владение искусством публично доказывать свою точку 

зрения;
⦿ учение об искусстве слова, красноречии.

Наиболее известными софистами признают: Протагора, 
Горгия, Гиппия, Антифонта, Алкидама, Ликофрона, 
Калликла, Фрасимаха.

Логическое основание политико-правовых взглядов 
софистов: философский релятивизм, скептицизм и 
агностицизм; не исчерпала своих возможностей и 
мифология.



Платон (427 – 
347)

Настоящее имя Платона – Аристокл, 
житель Афин, представитель знатного 
рода; по преданию свое прозвище 
получил от Сократа за широкие лоб и 
грудь.
Платон получил обычное для знатного 
афинянина образование, рано 
познакомился с философией 
пифагорейцев, Гераклита. Автор 
десятков комедий, трагикомедий,25 
миниатюр-эпиграмм. Ученик Сократа.
Заслуги Платона: открыл философскую 
школу – Академию, создал 
классификацию форм государства, 
изобрел будильник, впервые применил 
систему реле, возможно является 
автором рассказа об Атлантиде.



Взгляды Платона на государство и право

⦿ Эпоха деятельности – кризис полисного строя.
⦿ Логическое основание политико-правового учения – 
объективный идеализм; считает, что душа человека имеет 3 
начала: разумное, яростное, вожделеющее; выделяет такие 

добродетели, как мужество, мудрость, умеренность.
⦿ Основные работы: «Государство», «Политик», «Законы»

⦿ Считал, что государством должны править философы, идеальное 
государство – государство в равной  степени объединяющее 

элементы  монархии  и демократии.
⦿ К неправильным формам правления относил: тимократию, 

олигархию, демократию, тиранию.
⦿ Платон вошел в историю политической мысли как создатель 

двух проектов идеального государства.



Аристотель 
(384-322)

⦿ Древнегреческий философ, основатель 
античной политической науки.

⦿ Родина Аристотеля — греческий город-
полис Стагира во Фракии. В детстве был 

другом будущего царя Македонии Филиппа. 
С 17 до 37 лет учился в Академии Платона. 

В 41 год стал наставником  и другом 
Александра Македонского. 

⦿ В 336 г. Аристотель основал в Афинах свою 
собственную школу – Лицей. В Лицее 

Аристотель читал свои лекции, 
прогуливаясь со своими слушателями. 

Нередко учеников Аристотеля называют 
перипатетиками.

⦿ С именем Аристотеля связывают начало 
формальной логики, наряду с которой он 

преподавал ботанику, астрономию, 
экономику, государствоведение.



Политические и правовые взгляды 
⦿ Эпоха деятельности – кризис полисного строя.
⦿ Логическое основание политико-правового учения: считал, что 

душа человека имеет 2 начала – разумное и волевое. Главное в 
жизни каждого пойти по пути добродетели, в число которых 
входит мудрость, скромность, щедрость.

⦿ Основные работы: Аристотель является автором 
многочисленных работ в различных областях знаний. 
Применимо к истории политических и правовых учений главным 
трудом является «Политика»

⦿ Классифицировал формы правления на правильные и 
неправильные.

⦿ Дал определение таким категориям, как справедливость, 
государство, право, разделяя последнее на естественное и 
позитивное.

⦿ Идеальной формой правления считает политию, как сочетание 
олигархии и демократии.



Формы правления по Аристотелю



ПОЛИТИЧЕСКИЕ И 
ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ 

ДРЕВНЕГО РИМА



Периодизация политико-
правовой мысли

⦿ царский (754—510 гг. до н.э.);

⦿ республиканский (509—28 
гг. до н.э.);

⦿ императорский (27 г. до н.
э.— 476 г. н.э.).



Истоки политико-правовой мысли в 
Древнем Риме

❖ Политико-правовые взгляды в Древнем Риме берут свое 
начало во II в. до н.э., после завоевания римлянами 
греческих Полисов.

❖  Политические и правовые учения Греции оказали сильное 
влияние на формирование взглядов римских мыслителей.

❖  Расцвет римской политической и правовой мысли 
приходится на республиканский и императорский периоды. 

❖ В I в. н.э. зарождается христианство, а уже в IV в. оно 
становится государственной религией Римской империи. С 
появлением христианства меняется тематика политических 
и правовых исследований и основной проблемой 
становится соотношение церкви и государства.



Марк Туллий Цицерон
 (106-43 гг. до н.э.)

⦿ Марк Туллий Цицерон – римский государственный деятель, 

знаменитый оратор. Родился в Риме, изучал риторику. 

греческий язык, ораторское искусство, познакомился с 

философией эпикурейцев и стоиков; преуспел как 

государственный деятель.

⦿ Благодаря своим незаурядным способностям уже в весьма 

молодом возрасте занимал государственные должности: 

был квестором (следователем), членом сената, эдилом,  

претором, консулом.

⦿ Известен как блестящий оратор, нередко выступал перед 

огромной аудиторией, в судах.

⦿ Цицерон всегда был сторонником республики, за что был 

подвергнут казни.



Политико-правовое учение
⦿ Эпоха деятельности – последний период существования 

республиканского Рима.

⦿ Логическое основание политико-правового учения - Цицерон 

испытал влияние идей Платона, Аристотеля, Полибия, стоиков.

⦿ Основные работы: «О государстве», «О законах» — написаны в 

подражание Платону в диалоговой форме.

⦿ Содержание политико-правового учения: предложил 

юридическое понимание государства, обосновал принцип 

формального равенства граждан; считал, что государство 

возникло вследствие необходимости защиты частной 

собственности, предложил собственную квалификацию форм 

правления; разделял право и законы на естественное и 

диспозитивное.



Классификация форм 
правления государства 

(Цицерон)
царская 
власть

власть 
оптиматов

народная 
власть

смешанная 
власть



Политические 
учения 

Древней Индии



Буддизм

 Формирование крупных государств 
сопровождалось формированием новой идеологии. 
Возникновение буддизма легенды связывают с 
деятельностью Сиддхартхи Гаутамы, или Шакья 
Муни (563 - 483 гг. до н.э.). Будда означает 
познавший истину, достигший просветления. 
Буддизм возник как своеобразный бунт против 
религии брахманизма, переживавшей упадок, 
погрязшей в суевериях, обрядности и корысти 
высших сословий. Центральная идея буддизма - 
освобождение человека от мирских страданий.



Политические и правовые 
учения Средневековья

и Ренессанса.



Фома 
Аквинский

(1225 – 1274 гг.)

⦿ Итальянский философ и 
теолог, канонизирован 
католической церковью как 
святой, систематизатор 
ортодоксальной схоластики, 
учитель церкви, Doctor 
Angelicus, Doctor Universalis.

⦿ С 1879 года признан 
наиболее авторитетным 
католическим религиозным 
философом, связавшим 
христианское вероучение (в 
частности идеи Аврелия 
Августина) с философией 
Аристотеля.



Политико – правовое учение 
Фомы Аквинского

⦿ Эпоха деятельности – начало Позднего Средневековья.
⦿ Логическое основание учения – наибольшее влияние 

оказал Аристотель, идеи и мысли которого были 
творчески переосмыслены.

⦿ Основные работы – «Сумма теологии», дискуссии по 
теологическим и философским проблемам

⦿ Содержание учения – Фома разграничивал области 
философии и теологии: предметом первой являются 
«истины разума», предметом второй – «истины 
откровения». Был выдвинут принцип – истины науки и 
истины веры не могут противоречить друг другу, они 
существуют в гармонии. Мудрость – стремление постичь 
Бога, наука же – способствующее средство.



⦿ В «Сумме Теологии» закон определяется как «любое 
повеление разума, которое провозглашается ради 
Общего Блага тем, кто печется об общественности».

⦿ Вечный закон, посредством которого божественное 
провидение управляет миром, не делает излишним иные 
виды закона, проистекающие из него.

⦿ «Исторически сложившееся позитивное 
законодательство, являющееся продуктом человеческих 
установлений может быть изменено. Благо отдельного 
человека, общества и универсума определяется 
божественным замыслом, и нарушение человеком 
божественных законов есть действие, направленное 
против его собственного блага»(«Сумма против 
язычников», 121).



Никколо Макиавелли
(1469 - 1527)⦿ Итальянский мыслитель, 

философ, писатель, 
политический деятель – 
занимал во Флоренции пост 
секретаря второй 
канцелярии, отвечал за 
дипломатические связи 
республики, автор военно – 
теоретических трудов. 
Выступал сторонником 
сильной государственной 
власти, для укрепления 
которой допускал 
применение любых средств, 
что выразил в труде 
«Государь» (1532г).



Политико – правовое учение 
Никколо Макиавелли

⦿ Эпоха деятельности – Ренессанс, Флорентийская 
республика.

⦿ Логическое основание учения – Макиавелли был знаком с 
трудами Тита Ливия, Иосифа Флавия, Цицерона, 
Макробия. Так же читал латинские переводы Фукидида, 
Полибия и Плутарха.

⦿ Основные труды – «Государь», «О военном искусстве».
⦿ Содержание учения – исторически принято изображать 

Макиавелли тонким циником, утверждавшим, что в 
основе политического поведения лежат выгода и сила, а 
не мораль, которой можно пренебречь при наличии 
благой цели. Он называет политику «опытной наукой», 
которая разъясняет прошлое, руководит настоящим и 
способна прогнозировать будущее…



Политические и 
правовые учения 
Нового Времени.



Иммануил Кант
1724 - 1804

⦿ Немецкий 
философ, родоначальник 
немецкой классической 
философии. В ранний 
период своей деятельности 
много занимался вопросами 
естествознания и выдвинул 
свою гипотезу 
происхождения и развития 
солнечной системы. 
Главным философским 
произведением является 
«Критика чистого разума».



⦿ Эпоха деятельности – Эпоха Просвещения.
⦿ Основание учения - в своих философских взглядах Кант 

испытал влияние Х. Вольфа, А. Г. Баумгартена, Ж. Ж. 
Руссо, Д. Юма. По вольфианскому учебнику Баумгартена 
Кант читал лекции по метафизике. О Руссо он говорил, что 
сочинения последнего отучили его от высокомерия. Юм 
«пробудил» Канта «от догматического сна». В творчестве 
Канта выделяют два периода: «докритический» (примерно 
до 1771 г.) и «критический».

⦿ Основные труды -  «Критика чистого разума» (1781), 
Метафизика нравов (1797).

⦿ Основная идея – «Моральный закон свят 
(нерушим)».(Критика чистого разума).

Политико - правовое учение
Иммануила Канта



Исходной проблемой для Канта является вопрос «Как 
возможно чистое знание?». Прежде всего это касается 
возможности чистой математики и чистого естествознания 
(«чистый» означает «неэмпирический», то есть такой, к 
которому не примешивается ощущение). Указанный вопрос 
Кант формулировал в терминах различения аналитических и 
синтетических суждений — «Как возможны синтетические 
суждения априори?» Термин «априори» означает «вне 
опыта», в противоположность термину «апостериори» — «из 
опыта».   Исходной проблемой для Канта является вопрос 
«Как возможно чистое знание?». Прежде всего это касается 
возможности чистой математики и чистого естествознания 
(«чистый» означает «неэмпирический», то есть такой, к 
которому не примешивается ощущение). Указанный вопрос 
Кант формулировал в терминах различения аналитических и 
синтетических суждений — «Как возможны синтетические 
суждения априори?» Термин «априори» означает «вне 
опыта», в противоположность термину «апостериори» — «из 
опыта».  



Михаил Михайлович 
Сперанский
(1772 - 1839)⦿ Русский общественный и 

государственный деятель, 
реформатор и законотворец.

⦿ Выходец из низов, благодаря 
своим способностям и 
трудолюбию привлек внимание 
Александра I, и, заслужив его 
доверие, возглавил 
реформаторскую деятельность.

⦿ При Николае I руководил работой 
по кодификации 
законодательства, заложив 
основы теоретического 
правоведения в России.



Политико - правовое 
учение М.М. Сперанского

⦿ Эпоха деятельности – 
⦿ Основание учения – идеи Вольтера и энциклопедистов 

оказали то влияние, под которым окончательно сложилось 
миросозерцание Сперанского, которое позже сказалось на 
реформаторских планах.

⦿ Основные труды – «Проект уголовного уложения 
Российской империи 1813 года», «Свод законов 
Российской империи»

⦿ Жозеф де Местр писал: «Великий и всемогущий 
Сперанский, генеральный секретарь империи, фактически 
премьер-министр и даже, может быть, первый министр». В 
то время М. М. Сперанский, по существу, влиял на все 
стороны политики и управления Россией, за исключением 
только военных и отчасти дипломатических сфер.



⦿ Ранние сочинения М. М. Сперанского отличаются широкой 
эрудицией, осведомленностью и начитанностью автора. В 
них ссылки на европейских философов и публицистов - 
Монтеня, Юнга, Ричардсона, Монтескье, на труды 
философов древнего Рима и Греции. Даже запрещенных 
цензурой произведения русских писателей - просветителей 
XVIII в. - Радищева, Новикова, Ушакова - не обошел своим 
вниманием М.М. Сперанский.

⦿ 26 января 1826 г. в составе Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии было образовано 
2 отделение, ведавшее кодификацией законов и 
составлением «Полного собрания законов Российской 
империи» (45 томов), а также «Свода законов Российской 
империи» (15 томов) под руководством М.М. Сперанского.

⦿ Следует отметить, что проекты М. М. Сперанского 
пронизаны пониманием необходимости сохранения 
самодержавной власти, но что примечательно, на началах 
«разумности в согласии с волей народа, началах 
«постепенности»».



Политические и правовые 
учения Новой истории

19 -20 вв.



⦿ Большое влияние на государство как орган власти , на 
исследования современной политической науки, в своих 
трудах, оказали ученые, философы, политологи.

⦿ Эмиль Дюркгейм (1858 – 1917 гг.) в своих учениях 
рассматривал важную роль государства в защите прав и 
интересов личности.

⦿ Макс Вебер (1864 – 1920 гг.) – основоположник 
современной политической науки, направление - 
«понимающая социология». Рассматривал политику как 
средство достижения и удержания власти. «Развел» в 
разные стороны политику и теорию политики.

⦿ Ч. Мерриам и Г. Лассуэл – американские политологи 
рассматривали политическую власть как центральную 
категорию политологии.

⦿ Российская политическая мысль представлена именами  Н. 
Бердяева,  М. Бакунина, П. Кропоткина, Г. Плеханова и  А. 
Богданова.



Политику рассматривали не как 
самостоятельную сферу 

общественной жизни, а как разные 
формы общественных 

отношений…



⦿ Областью политических и правовых 
исследований являются:

⦿ Политическое лидерство в системе 
политического управления

⦿ Политический менеджмент как вид 
деятельности

⦿ Гражданское общество: сущность, структура и 
предназначение

⦿ Идеология – ее роль в политической жизни, 
мировая политика, международные отношения, 
глобализация международных отношений и 
понятие мировой политики.



⦿ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

⦿  
⦿ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

⦿ ГЛОССАРИЙ
⦿ юридических, социально-

правовых
⦿ и 

⦿ историко-обществоведческих 
понятий

⦿ г.Сочи – 2017 

автор-составитель

КАССИХИНА  

ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА



⦿ Словарь-справочник содержит 
упорядоченный обширный 

материал по учебным 
дисциплинам «История 

зарубежного государства и права», 
«История», «Право социального 

обеспечения», «Обществознание», 
«Политология».

⦿ Представленные базовые понятия, 
термины и развернутые статьи, 

позволяют получить необходимую 
учебную информацию о 
предметной сущности 

взаимосвязей истории зарубежного 
государства и права с теорией 
государства и права, блоками 
понятий дисциплин по праву 
социального обеспечения и 

обществознания.

Для студентов всех уровней обучения по 
направлению «Юриспруденция», 
«Государственное муниципальное 

управление» (бакалавров, специалистов, 
магистров), а также всех, кто интересуется 

вопросами теории и методики истории 
зарубежного государства и права, истории, 

права социального обеспечения, 
обществознания



⦿ Глоссарий: 
⦿ * дает возможность проанализировать 

и понять разнообразие первопричин 
образования, становления 

государства и права, рассмотреть 
идейно-теоретическое 

господствующее в той или иной 
стране возможность теоретического 

осмысления на основе анализов 
фактов «восстановить минувшие 
события, раскрыть суть явлений, 

определяющих его закономерности»;

⦿ * позволит в процессе обучения 
учитывать разнообразные методы 

исследований, среди которых важное 
место принадлежит диалектическому 

методу

Междисциплинарность, 
интегративность и 

комплексность обусловили 
выбор и позиционирование 

учебных материалов, 
представленных в глоссарии



⦿ Глоссарий:
⦿  

А



⦿ Глоссарий:
⦿  

б



⦿ Глоссарий:
⦿  

д



⦿ Глоссарий:
⦿  

и



⦿ Глоссарий:
⦿  

к



⦿ Глоссарий:
⦿  

л



⦿ Глоссарий:
⦿  

м



⦿ Глоссарий:
⦿  

о



⦿ Глоссарий:
⦿  

Э
Ф



⦿ Спасибо 
⦿ за 

⦿ внимание


