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Актуальность темы
• Актуальность данной темы заключается в том, что 

любая наука имеет свою историю. Это относится 
и к политологии. Без изучения особенностей 
развития политической мысли невозможно 
рождение новых политических теорий.

• Поэтому крайне важно, прежде чем начать 
изучать российскую политологию необходимо 
ознакомиться с особенностями развития 
политической мысли.



Объект, предмет и цель 
работы

• Объектом работы является политическая мысль в 
России.

• Предметом – особенности развития 
политической мысли в России.

• Цель работы – изучить особенности развития 
политической мысли в России.



Поставленные задачи
• Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи:
• -Изучить особенности развития политической мысли 

Древней Руси
• -Рассмотреть политико-правовые мысли в России 

XVIII века
• -Изучить характер политических учений в России 

XIX-XX веков
• Методы исследования: исторический, описание, 

анализ.
• Структура работы: введение, основная часть, 

состоящая из 3-ёх глав, заключение, список 
использованной литературы.



История политической мысли
• Многовековая история 

политической мысли, включая ее 
развитие за последнее столетие 
в рамках самостоятельной 
отрасли научного знания – 
политологии, это длительный, 
сложный и противоречивый путь 
подъема человечества на все 
более высокие ступени 
самопознания своей 
политической истории и 
политической действительности, 
трудного поиска наилучшей 
модели политического 
устройства и развития.

• На этом пути всегда 
складывались различные мнения, 
которые нередко сталкивались 
друг с другом, обеспечивая 
прогресс в теории и на практике.

• Митрополит Иларион 
- митрополит 
Киевский и всея Руси, 
автор «Слова о 
законе и Благодати»



Русская политическая мысль

• Русская и российская политическая мысль 
отличается своеобразием набора и содержания 
поставленных и решаемых вопросов, 
особенностями видения общих для всех стран 
проблем, отстаиванием в постановке некоторых 
вопросов, заимствованием основополагающих 
идей Запада.

• Цель данной работы была достигнута, а именно, 
изучены особенности развития политической 
мысли в России.



В ходе работы были решены следующие 
задачи:

• -Изучены особенности 
развития политической 
мысли Древней Руси:

• Х – ХI вв. - начало развития 
политической мысли 
России. Православие, 
обогащая древнейшие 
русские политические 
представления, открыло 
для Древней Руси 
возможность свободного 
идейно-политического 
диалога с Византией, 
Европой, всем 
христианским миром.

• Иосиф Волоцкий – 
святой Русской Церкви, 
основатель движения 
стяжателей (иосифлян)



• Середина ХVII века - 
это период начала 
формирования 
буржуазного общества, 
период абсолютизма. К 
этому времени в 
России сложились 
определенные 
исторические 
предпосылки для 
складывания 
абсолютной монархии 
как формы правления. 

• Юрий Крижанич – 
хорватский богослов и 
философ, выступал за 
единство всех 
славянских народов



• Говоря о политике Ивана IV 
Грозного  можно сказать, что 
монархия ХVI-ХVII вв. в 
Российском государстве 
исторически характеризовалась 
стремлениями к самовластию и 
полновластию государей. То есть 
монархия как форма 
государственного устройства 
тяготеет к наибольшей 
полновластности, 
самостоятельности единоличного 
правителя. 

• В ХVII в. происходило укрепление 
позиций дворянства, падало 
значение феодальной 
аристократии, разрушались 
внутренние границы в правящем 
классе, господствующий класс в 
целом постепенно 
бюрократизировался. Табель о 
рангах  окончательно устранил 
назначение на государственную 
службу по степени родовитости и 
ставил на первый план заслуги 
перед отечеством.



В ходе работы были решены следующие 

задачи:
• -Рассмотрены политико-правовые 

мысли в России XVIII века:
• Петр I правил Россией несколько 

десятилетий. К числу наиболее 
крупных преобразований в 
государственной сфере и 
соответствующих нормативных 
актов следует отнести: военную 
реформу и введенный «воинский 
устав Петра Великого», городскую 
реформу, начало которой положил 
«Указ об учреждении губерний и 
приписании к ним городов; 
установление порядка 
государственной службы, создание 
Сената, Синода и коллегий, 
закрепленное в «Генеральном 
регламенте».



• Екатерине II казалось 
необходимым предоставить 
дворянству и городскому 
сословию самоуправление. Она  
думала и об освобождении 
крестьян от крепостной 
зависимости. 

• Однако на практике 
осуществлялась поддержка 
дворянства, расширение их прав 
и свобод, дальнейшее 
закабаление крестьян. Политико-
правовым обоснованием этих 
действий явилась «Грамота на 
права, вольности и 
преимущества благородного 
российского дворянства». 
Проводилась и политика создания 
«среднего сословия» в городах: 
домовладельцы, купцы, 
ремесленники, именитые 
граждане, иностранцы, 
посадские люди.



В ходе работы были решены следующие 

задачи:
• -Изучен характер политических 

учений в России XIX-XX веков:
• Расцвет русской политической 

мысли приходится на XIX — 
начало XX в., когда проявилось 
наибольшее разнообразие ее 
основных направлений и 
течений. «Типологически» — это 
либерализм, консерватизм, 
революционный радикализм, 
религиозно-нравственная 
традиция, основные течения 
русского послеоктябрьского 
зарубежья.



• Изучение политической мысли России XIX 
— начала XX в. актуально как для 
сравнительного анализа истории 
западной и русской политологии, так и для 
национального самосознания, воспитания 
молодого поколения в духе патриотизма, 
уважения к свободе личности, праву, 
истории российского государства, 
духовному богатству русской культуры, для 
понимания политических и идеологических 
процессов в современном российском 
обществе.
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