
ТЕМА 2. 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 



План лекции (1 час)

1. Генезис политических идей в истории 
человеческой цивилизации. Периодизация 
истории становления и развития политической 
мысли.

2. Основные идеи в истории развития мировой 
политической мысли. 

3. Основные направления современной 
политической науки



Генезис политических идей в истории 
человеческой цивилизации. 
Периодизация истории становления и 
развития политической мысли.







Основные идеи в истории развития 
мировой политической мысли. 



Общие черты политических 
воззрений Древнего мира:

■ понятия «общество» и «государство», 
«индивид» и «гражданин» не разделяются;

■ общество - неотъемлемая часть мирового 
космического порядка;

■ основное внимание уделялось искусству 
правления во имя достижения всеобщего 
блага.



Направления политических воззрений 
Древнего Китая:

Даосизм

Конфуцианство

Легизм

Основате
ль – 

Лао-цзы 
(VI в до н.

э.)
Основатель – 
Кун-фу-цзы 

(551-479 гг до н.
э.). 

Шан ЯН (390-338 гг. 
до н.э.)

Хань Фэй (III вв. до 
н.э.) 

 



Платон (427-347 гг. до н.э.)

Частная собственность 
представляет угорозу 
общественным интересам

•Различие человеческих 
потребностей ведет к 
разделению труда и 
возникновению государства.

•Исторические перемены - 
результат продолжительных 
изменений в образе жизни 
народов.



− все служат 
государству, 
занимаются 
своими 
делами и не 
вмешиваются 
в чужие

Справедливость -

Идеальное государство, по Платону– это справедливое 
правление лучших и благородных. 



применил 
эмпирическ

ий 
метод-

наблюдени
е и 

индукцию

определил 
государств

о 
как 

результат
 

естественн
ого 

развития

выступал 
защитником 

частной 
собственно

сти

Аристотель (384-322 гг. до н.э.)



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

«О республике», «О законах» 

Заложил основы правового государства. 

Наилучшим считал смешанный режим, 
сочетающий достоинства 

царской власти (заботу монарха о 
подданных), 

аристократии (мудрость правителей) и 
демократии (свободу народа). 



Положения религиозной 
политической доктрины
□ 1. Богом создан универсальный порядок, частью 

которого является государство в лице монарха; 

□ 2. Император и государство заботятся обо всех и 
являются гарантом христианской справедливости и 
гражданского спокойствия на земле.

□ 3. Подданные вправе оказывать сопротивление 
правителям в том случае, если действия власти 
противоречат воле Бога и интересам Церкви.



Достижения политической мысли эпохи 
Возрождения 



Достижения политической мысли эпохи 
Возрождения 



Представители политической мысли 
Возрождения и Реформации



Этапы развития политической мысли 
Нового времени 



Представители 
гражданской концепции политики



Представители 
социальной концепции политики



Основные доктрины политической мысли 
Нового времени

               

    1) теория общественного договора 

Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо. 

 2) теория правового государства 

 Г.Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтескье, Д. 
Дидро, П. Гольбах, Т.Джефферсон и другие.

3) теория разделения властей 

Дж.Локк, Ш.-Л. Монтескьё, А. Гамильтон, Дж. Мэдисон, Дж. 
Джей.



Основные доктрины политической мысли Нового времени
1) теория общественного договора 

Согласно теории ОД народ - источник государственной власти и ее носитель, 
суверен;

2) теория правового 
государства: 

а) учение о естественных правах 
личности, которые не зависят от 
государственного признания; 

б) необходимость гарантий прав 
личности; 

в) связь государства и его 
органов с законами, правом, 
стоящим над государством; 

г) связь с доктриной разделения 
властей.

3) теория разделения властей: 

а) три власти - законодательная, 
исполнительная, судебная - должны 
осуществляться разными 
специфическими органами власти; 

б) все сферы государственной 
деятельности только в рамках закона; 

в) общедемократические принципы: 
закон принимается только 
представительной властью, 
исполнительная власть не может 
изменить законы; суд - независимый.



«Политическое наследие» 
Нового времени

− источник любой земной власти – воля народа, а 
не божественная воля;

− взаимная ответственность государства и его 
граждан;

− ограничение функций государства 
(поддержание внутреннего мира и внешней 
безопасности страны);



«Политическое наследие» 
Нового времени

− отделение гражданского общества от 
государства;

− суверенитет народа;

− наличие у личности врожденных 
неотъемлемых («неотчуждаемых») 
прав и свобод;

− разделение властей и некоторые др.



Основные направления 
современной политической науки



Направления современной 
политической науки:

• 1) бихевиористское (поведенческое)
направление;

• 2) структурно-функциональное направление;
• 3) герменевтическое направление;
• 4) институциональное направление;
• 5) политико-социологическое направление;
• 6) элитологическое направление.


