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План лекции
• Природа научных вызовов: экзистенциальные 

и эпистемологические
• Крушение современного миропорядка
• Отсутствие новой теории политического 

развития
• Кризис либерализма и новый консерватизм
• Перспективы нового авторитаризма
• Новое «возвращение государства» 
• Пределы политического познания и 

прогнозирования
• Между наукой и идеологией?
• Проблемы причинности
• «Цифровой раскол»
• «Меж-» и «много-» дисциплинарность
• Некоторые проблемы организации 

современной политической науки
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Природа современных вызовов

• Вызовы для науки – крупные проблемы, 
требующие ответа

• Развитие науки дискретно
• Современная политическая наука в 

«промежуточном» состоянии 
• Дефицит «больших идей» (“Big Things”, R. 

Goodin) – новых крупных теоретико-
методологических парадигм (после десятилетий 
доминирования бихевиорализма, вариантов 
институционализма, рационального выбора и 
др.)

• «Онтология»: противоречивый 
«экзистенциальный ландшафт» в обществе и 
политике XXI века - сложные и разноплановые 
дилеммы

• «Эпистемология»: нерешенные теоретико-
методологические проблемы 
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Некоторые мировые тренды

• «Анти-Фукуяма»: «История не закончилась» 
– мир не однополярный, но нет новой теории 
миропорядка («беспорядка»)

• Крушение миропорядка «после холодной 
войны»

• Глобальная конфронтация и новые 
конфликты

• Возрожденная роль военной силы
• Различные факторы дестабилизации на 

глобальном и региональном уровнях
• Новые глубокие социально-политические 

расколы и поляризация
• Проблемы глобализации и ее критика
• «Черные лебеди» (например, финансовый 

кризис 2008 г. или COVID-19 и не только)
• Новые информационные технологии –

возможности и риски (от интернет-ботов до 
новых средств контроля за населением)
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Крушение современного миропорядка

• Эволюция мировых порядков и 
международных систем: их рождение и 
упадок (Вестфальский, Венский, Версальский, 
Ялтинско-Потсдамский, «постсоветский»…)

• Вопрос – множественность и 
сосуществования миропорядков

• Институты + нормы = миропорядок
• Сейчас – переходное состояние 

(болезненное и непредсказуемое 
становление)

• Отсутствие признаваемых норм и институтов
• Важная проблема: ресурсы и эффекты. Роль 

политической воли и стратегии
• Пример: Пруссия эпохи Бисмарка
• Проблема: насколько стратегия, не 

подкрепленная достаточными ресурсами, 
может быть эффективной и долгосрочной? 
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Важные темы в новой повестке (1)

• Конец иллюзий «третьей волны демократизации» 
– но при этом отсутствие новой теории 
политического развития – есть ли общий 
вектор мирового развития? 

• Дефицит общего образа будущего и его связь с 
консервативным поворотом (status quo)

• Критика демократии «извне» и «изнутри» (то 
есть «самокритика»)

• Проблема эффективности демократии как 
инструмента социально-экономического развития

• Пределы демократического самоуправления (А. 
Пшеворский)

• Не «захват», а «эрозия» («умирание»)
• «Кризис» демократии – интенсивные дискуссии. 

Периодические «кризисы» как естественное 
состояния демократии?
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Важные темы в новой повестке (2)

• Возможно ли «возрождение» либерализма? 
Либерализм как «Феникс»? (Ф. Фукуяма)

• Новый консервативный консенсус –
насколько прочный?

• Новая «авторитарная волна» и новые 
разновидности авторитаризма

• «Автократизация» как бы «изнутри» в старых и 
новых демократиях (Индия, Бразилия, 
Венгрия, Турция, Польша и др.)

• Модель авторитарного капитализма (ср. 
Varieties of capitalism: LME & CME)

• Модели авторитарной модернизации и/или 
авторитарная стагнация?

• Возможна ли легитимация авторитаризма?
7



Еще сюжеты в политологической 
повестке

• Подъем «правого» и «левого» популизма –
разные истоки, мотивы и последствия. 
Реальность – дестабилизация. Варианты 
стабилизации?

• Новые миграционные потоки как фактор 
внутренней и мировой дестабилизации –
можно ли и как регулировать?

• Права меньшинств – где пределы 
либеральной повестки? «Уязвимое 
большинство»? 

• «Новая этика» или нормы новой 
политкорректности?

• «Зеленая повестка» (климат и экология)
• Гендерная проблематика и др.
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Успешные государства и политические 
режимы

• Новая постановка старой проблемы: 
приоритет стабильности и устойчивости 
vs. развитие в соответствии с 
универсальными моделями

• Разные конкурирующие модели 
развития и разные политические и 
социальные реальности

• Критерии успешности и 
эффективности государств и режимов. 
Как оценивать и измерять? 

• «Устойчивость» государства (resilience) 
• Управляемость и качество 

государственного управления– общие и 
различные цели, разные инструменты и 
эффекты

• Институты vs. персоналии?
• Перспективы для сравнительного анализа 

на междисциплинарном стыке 9



Пределы политического 
прогнозирования

• Пределы политического знания и 
неопределенность в современной политике

• Сложность выявления закономерностей при 
дефиците достоверного знания

• Непредсказуемость многих событий и 
политических решений («Арабская весна», 
Крым, Трамп, Brexit и многое другое)

• Особенно при слабых институтах vs. роль 
персоналий и персональных решений

• «Institutions matter» – но как и какова роль 
неинституциональных факторов в 
политике

• Может ли помочь политическая психология? 
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Между наукой и идеологией

• Извечная проблема, обострившаяся 
сегодня.

• Тезис об «обострении идеологической 
борьбы» и новый консервативный 
консенсус 

• Идеология как объект изучения или как 
«призма» для восприятия и анализа?

• Разнообразие идейных, 
методологических и содержательных 
подходов в современной политической 
науке

• Важность ценностного фактора в 
политическом знании. В чем нравственная 
ответственность ученого?
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Проблемы причинности
• Разные понимания и концепции 

причинности
• Современная политология как 

эмпирическая наука
• Корреляционные исследования vs. 

эксперименты и квазиэксперименты. 
“Credibility Revolution” (Joshua Angrist и др.)
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Проблемы причинности
• Корреляции не предполагают 

автоматически каузальность
• Проблема эндогенности (неучтенные 

факторы, «взаимопричинение» и др.)
• «Недодетерминированность» теорий 

(тезис Дюэма-Куайна)

13



Количественные и качественные методы

• «Digital divide» в политической науке
• Измерение vs. оценивание? 
• Alfred Stepan «question-driven, not 

driven by methodology or existing data»
• Rein Taagapera: ориентация на проблему 

vs. ориентация на метод
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Количественные и качественные методы

• Проблемы конвенциональных практик 
(линейные модели, невнимание к 
допущениям методов, «нулевые 
гипотезы», p-value, каузальная 
неоднородность изучаемых явлений, 
статистическая vs. содержательная 
значимость и др.)
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Проблемы меж-, много- и 
трансдисциплинарности 

• Динамика современного научного поиска 
в социальных науках и политологии: 
«глубже» или «шире»?

• Современная политическая наука –
«импорт» идей и методологий (например, 
политэкономия и эконометрика). Еще 
пример: «экономический империализм»!

• А как насчет «экспорта»? 
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Проблемы меж-, много- и 
трансдисциплинарности 

• Специализация политического знания 
и/или ориентация на 
междисциплинарность

• Перспективы и пределы 
междисциплинарности в политических 
исследованиях (например, 
«нейрополитология», «экспериментальная 
политическая наука» и др.) 
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Некоторые вопросы организации науки
• Publication bias – публикуются 

преимущественно  результаты, которые 
подтверждают «правила игры»

• Publish or perish – «внешние» мотивы к 
получению «публикуемых» результатов. 
Публикационные «циклы» и искушение их 
преодолеть

• Journal vs. monographs: существующие 
сегодня конвенции. Учебники вообще не в 
счет
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Некоторые вопросы организации науки
• «Неписанные» правила ведущих журналов 

(методологические и теоретические 
предпочтения, проблемы peer review, 
ранжирование журналов, «открытость» баз 
данных и источников и др.)

• Публикации на английском яз. – главный 
(единственный) приоритет? 

• Проблема рейтингов
• Проблема международной изоляции 

российской политологии
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Контуры будущего нашей дисциплины?

• Пока довольно туманные…
• Многое будет зависеть от ответов на 

обозначенные выше (и иные) вызовы
• Часто в социальных науках: чем сложнее 

времена, тем плодотворнее научный поиск
• Политическая наука сегодня «беременна», но 

«роды» (новых теоретико-методологических 
парадигм) вряд ли будут легкими и случатся 
скоро 
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