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«Категории политической науки» и 
другие политологические дисциплины  
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 Вводный и базовый курс 
 Связь с курсами «Социология», «Психология», 

«Политическая теория», «История политических 
учений», «Политическая история России и 
зарубежных стран», «Сравнительная политология», 
«Международные отношения и мировая политика» 
и др.  

 «Introduction to Politics» в программах факультетов 
политической науки в мировых университетах: 
сравнение программ 

 «Аполлоническое» и «сократовское» начала (Ф. 
Ницше) в курсе: логика и рациональность, 
эмпирическое знание, обобщение, гипотеза, теория – 
«ЗАКОНЫ»  



«Категории политической науки»: 
основные темы 
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1. Мир политики: подходы к осмыслению и познанию 
2. Политическая власть, авторитет и легитимность 

3. Политические институты и институциональный подход 
4. Государство и государственность 
5. Избирательные и партийные системы  

6. Формы правления и территориального устройства 
власти 

7. Политические режимы 
8. Политические изменения и политическое развитие 

9. Политическая культура 
10. Политические идеологии 
11. Политическое поведение 

12. Методологические и эпистемологические вызовы 
современной политической науки  



Тема 1. Мир политики: подходы к 

осмыслению и познанию 
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1. Эволюция (или деградация?) 
представлений о политике 
 

2. Политическая наука в XX и XXI вв. 
Возможна ли наука о политике?  
 

3. Структура современной политической 
науки 

 
 

 
 
 

 



Древнегреческая традиция 

 Политика и полис 

 Политика и этика 

 Сократ как политик: политика и воспитание 

 Возвышенный 

 смысл политики  
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Средневековая традиция 

 Противоречивые оценки светской власти в 
Новом завете 

 
 Переосмысление отношений  
 политики и христианства  
 Августином 

 
 Цель и назначение политики 
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Традиция Нового времени 

 Политика как борьба за власть 

 Власть как конституирующий элемент 
политики 

 Политика как область взаимодействия 
общества и государства 
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Политика и другие сферы 
общественной жизни 

 Век Просвещения: политика и нравы 

 Маркс и «политизация экономики» 

 Ницше и «политизация культуры» 

 Неразрывная связь «политической» и 
«социальной» сферы 
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Концепции политического в первой 
половине XX в. 

 Вебер: «Политика как призвание и профессия» 

 (Politik als Beruf) 

 Шмитт: «Понятие политического» 

 Арендт: «On human condition» / «Vita activa, 
oder Vom tätigen Leben» 

 Попытки возродить возвышенный смысл 
политики? 
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Некоторые сквозные сюжеты 
политики 

 Как возможно общество? Почему иногда 
существует порядок, а не всегда – хаос? Zoon 
politikon? 

 Как регулировать и разрешать конфликты? 
Политика - конфликт или согласие? 

 Политика как обман (Макиавелли) и как 
достижение общественного блага (Аристотель)? 

 Как совмещать ценности и прагматику в 
общественной жизни? 

 Как избежать Сциллы тирании и Харибды 
анархии?  

 И т.д. 
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Зарождение современной 
политической науки 

 XIX в.: “That noble science…”: Д.Рикардо, 
Д.Ст.Милль, У.Бэджет, А.Стронин, В.Вильсон и 
др.: начало систематического изучения 
«политических институтов» и государства 

 1920-30-е гг.: «Чикагская школа» и мечта о 
создании науки о политике по образцу 
естественных наук (Ч.Мерриам, Г.Лассуэлл и 
др.) 
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Подходы к изучению политики в XX в. 

 Бихевиоралистский (Г.Лассуэлл, Д.Истон) 
 Структурно-функциональный и системный 

(Т.Парсонс, Д.Истон) 
 Конфликтологический (Р.Дарендорф, Л.Козер, 

К.Шмитт 
 Коммуникативный (Х.Арендт, К.Дойч, 

Ю.Хабермас) 
 Институциональный (Д.Норт, Ч.Тилли, Т.Скокпол 

...) 
 Теория рационального выбора (У.Райкер, 

Дж.Бьюкенен, М.Фиорина, Д.Асемоглу...). 
«Экономический империализм»? 
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Существует ли прогресс в 
осмыслении и познании политики? 

 Г. Алмонд о графической модели прогресса 
политологического знания: Древняя Греция-
Древний Рим-Средневековье («задержка»)-ХХ век 

 «Три вершины»:  
  1) Чикагская школа, 1920-1940 = начало 

эмпирических исследований политического; 
 2) Послевоенная «поведенческая революция» 
 3) «Теория рационального выбора» - 
заимствования из экономики: «формальная 
теория» 
 Альтернативный взгляд?   
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Возможна ли наука о политике? 
14 

 «Объективное» знание – vs. – «субъективные» 
интересы (М.  Вебер) 

 Разделение фактов и ценностей (М.Вебер vs. Л.Штраус)  
 «Политике нет места в аудитории...» 

 Уровень развития инструментов познания общества в 
XXI в. ≈ уровень развития инструментов познания 
природы в XVI в. ? 

 Чрезвычайная сложность общества: см. тема 12 

 К.Ясперс о главном труде Макса Вебера: Parturient 
montes, nascetur ridiculus mus (Hor.). 

 

 



Возможна ли наука о политике? (2) 
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 Возможна ли ценностно нейтральная наука о политике?  

 Наблюдение, анализ, обобщение, гипотезы, проверка, 
выявление закономерности – ЗАКОНЫ – ТЕОРИЯ 

 Корреляции всеобщи («все связано со всем») – vs. – 
выявление причин 

 Недодетерминированность теорий (тезис Дюэма-Куайна) 

 Проблема эндогенности 

 Методы: качественные – vs. – количественные 

 «Искушение регрессиями» 

 Прогнозируемость политики? 

 

 

 

 

 

 

 



Структура современной 
политической науки  
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 Political Theory 

 Comparative Politics 

 National Politics 

 International Relations 

 Methodology  

 (Political Economy) 

 Динамика публикаций в American Political Science 
Review (2013-2014): 
 Comparative Politics – 42%  

 Normative Theory – 25% 

 American Politics – 13% 

 International Relations – 11%  

 



Продолжение следует… 
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До встречи через неделю! 


