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Политическая наука: 
история становления и 

развития 

Модуль 1. 
Феномен власти в зеркале 

политической науки

Составитель: доцент Пустовойт Ю.А.
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Темы модуля 

• Политика как сфера общественной жизни 

• История становления и развития политических идей 

• Политические теории ХХ века. Политическая мысль в 
России 

• Политическая наука: объект, предмет, метод 
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Основные проблемы модуля

• Что такое политика? Сущность политики, ее основные 
свойства.

•  Как люди размышляли о политике? История развития 
политических идей 

• Как политическая наука изучает властные отношения? 
Политология: объект, предмет, методы.
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О преподавателе, об экзамене и о том, 
зачем все это нужно 

Эмоциональное воздействие, которое 
способна оказать на общество 
униженная группа, добивающаяся 
восстановления чести и достоинства, 
может быть гораздо сильнее влияния 
людей, просто преследующих 
экономическую выгоду (Ф. Фукуяма)



5

Развитие критического мышления 
5 заданий 

1. При обнаружении плагиата работа не рассматривается

2. Хотя на этом этапе обучения Вы свободны в выборе языка и стиля изложения, тем не менее, просьба 
придерживаться академических стандартов для выражения собственных идей. Хороший ориентир – книга Умберто 
Эко «Как написать дипломную работу» (См. например http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf)

3. Верования и проповеди не наш жанр. Мы либо формулируем эмпирические и фальсифицируемые гипотезы, либо 
рассматриваем происходящее в рамках той или иной аналитической теории. Самое надежное - перед 
высказыванием собственного мнения задать себе вопрос «Почему я так думаю?» 

4. Мы можем дискутировать по поводу интерпретаций происходящего, но не по поводу фактов. Но любой факт 
требует подтверждения. Ссылки на источник обязательны. 

5. При высказывании своей точки зрения на происходящее и при оппонировании мы ориентируемся на принципы 
научной этики и правила ведения дискуссий. Их легко найти в сети, и все их знают, но очень редко соблюдают. 
Будем учиться. Долго. 

6.  Работа выполняется индивидуально и (или) в микрогруппах (до 3 человек), высылается преподавателю и 
обсуждается на семинаре. Только в этом случае можно получить высокую оценку. Презентации приветствуются. 
Если работа письменная, объем - от одной до трех страниц. Работы с нарушением дедлайна и без группового 
обсуждения оцениваются на «удовлетворительно». 

7.  После каждого задания есть вопросы и комментарии. Они там не случайны, и, хотя большинство студентов 
стремятся поразить преподавателя своей оригинальностью, все-таки ответьте на них, пожалуйста. Я верю в труд и не 
верю в талант
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Развитие критического мышления 
5 заданий 

 

1.Политическое решение. Как изменить 

существующий порядок. 

2.Как попасть в историю? Великие 

мыслители и интеллектуалы и их идеи. 

3.Как стать лидером? 

4.Что в основе гегемонии?

5.Россия сегодня и десять лет спустя. 

Проблемы. Источники власти и 

политические институты.

• Отлично. Студент демонстрирует самостоятельность, способность к 

самоорганизации и саморазвитию. Работа отражает широкий комплекс знаний 

обучаемого в области современных отечественных и зарубежных исследований 

по рассматриваемой проблеме. Привлечен и критически проработан широкий 

круг источников данных. Продемонстрировано владение количественными и 

качественными методами сбора и анализа данных. Полученный результат 

сопоставлен с имеющимися подходами и обладает практической ценностью и 

новизной. Работа написана грамотным русским языком и снабжена 

оригинальными визуальными иллюстрациями.

• Хорошо Студент демонстрирует самостоятельность, способность к 

самоорганизации и саморазвитию. Работа отражает знания обучаемого в 

области современных отечественных и зарубежных исследований по 

рассматриваемой проблеме. Привлечен и критически проработан широкий круг 

источников данных. Продемонстрировано владение количественными и 

качественными методами сбора и анализа данных. Полученный результат 

сопоставлен с имеющимися подходами и обладает практической ценностью и 

новизной. Работа написана грамотным русским языком. При общем 

благоприятном впечатлении в работе есть небольшие логические ошибки и 

выводы оставляют место для вопросов. 

• Удовлетворительно Студент не всегда демонстрирует самостоятельность и 

способность к самоорганизации и саморазвитию. Работа не отражает знания 

обучаемого в области современных отечественных и зарубежных исследований 

по рассматриваемой проблеме. Круг источников критически не 

проанализирован, есть неточности в сборе и анализе данных. Полученный 

результат тривиален. Есть грамматические и стилистические ошибки.

• Неудовлетворительно Студент испытывает видимые трудности в 

самоорганизации и саморазвитии. Не способен поставить исследовательскую 

проблему. Не владеет методами сбора и анализа данных. Нарушает принципы 

научной этики.  

•  
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Как урбанизированному технически развитому обществу 
избежать катастрофы, если его существование построено на 

глубоком социальном неравенстве? (Н. Фергюсон) 
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Основные проблемы при изучении курса
• 1. Смешивание верований и знаний. 

Выход: Ориентация на принципы 
логического позитивизма и критического 
мышления 

• 2. Постправда. Приоритет эмоции над 
фактом. 

Выход: Отказ от «почему» и «кто виноват» 
к «как»

• 3. «Спроси у гугла» «Удалить из друзей»

Выход: Читать книги. Наблюдать. 
Спрашивать.
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Идентичность на основе эмоций
за которыми стоят мертвые слова 

Рене Магритт 
«Вероломство 

образов»
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Основные вопросы современности
Конец знакомого мира – «для 80% человечества 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ закончилось в 1950г». 
Эрик Хобсбаум

В интеллектуальной жизни требуется 
переосмысление «привычных» понятий 
(Майкл  Манн)

государство, нация – проблема границ и 
режимов 

 капитализм – проблема неравенства и 
экологии 

война, революция - проблема насилия
 идеология – проблема смысла
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Must read
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Must read
• Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990 

— 1992 гг.. — М.: Территория будущего, 2009.  Война и 
строительство государства как организованная преступность

• М. Манн Источники социальной власти. В 4 томах. Том 4. 
Глобализации, 1945-2011

• Мишель Фуко. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. — М.: 
Ad Marginem, 1999.

• Дж. Скотт Благими намерениями государства. М.: 
Университетская книга, 2005. — 568 С

• Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, изд-во НГУ, 1995.

• Мак-Нил Уильям В погоне за мощью. Технология, вооруженная 
сила и общество в xi-xx веках – М.: Издательский дом 
«Территория будущего», 2008. (-456 с.: ил.

• Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и 
культура / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. — М.: ГУ 
ВШЭ, 2000. — 608 с. (Перевод тома I трилогии «Information Age» с добавлением главы 

1 из тома III (в этом издании это глава 8, посвященная коллапсу СССР и состоянию 
современной России) и итогового заключения ко всей работе из тома III)
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Must read
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Must read
• Гельман В. Из огня да в полымя: российская политика после 

СССР. СПб: БХВ-Петербург, 2013; Недостойное правление 2019

• Голосов Г. Демократия в России. Инструкция по сборке; 
Сравнительная политология 

• Волков В. Силовое предпринимательство, ХХI век. Экономико-
социологический анализ

• Шульман Е. Практическая политология. Пособие по контакту с 
реальностью

• Иноземцев В. Несовременная страна. Россия в мире XXI века
• Курилла И. Заклятые друзья История мнений, фантазий, 

контактов, взаимо(не)понимания России и США 

•  Алексашенко С. Контрреволюция. Как строилась вертикаль 
власти в современной России и как это влияет на экономику. — 
Альпина Паблишер, 2018. — 408 с

• Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2006. - 448 с.
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Must read
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Must see
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И еще …Что читать?
• Ричард Лахман. «Что такое историческая социология?» М. Издательский 

дом «Дело». РАНХиГС, 2016.

• «Революция трудолюбия. Потребительское поведение и экономика 
домохозяйств с 1650 года до наших дней» Яна де Фриса, «Дело» РАНХиГС в 
2016 г.

• «Великое расхождение: Китай, Европа и создание современной мировой 
экономики» («Дело», 2017). Кеннет Померанц.

• Дарон Аджемогл  и Джеймса Робинсон «Почему одни страны богатые, а 
другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты» 

• Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайнгаста «Насилие и социальные 
порядки.  Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории 
человечества» (М. Изд-во Института Гайдара, 2011 год)

•  «Власть и процветание. Перерастая коммунистические и 
капиталистические диктатуры» (Новое издательство, 2012, Библиотека 
Фонда «Либеральная миссия») Мансур Олсон

• Иэн Моррис в книге «Почему властвует Запад… по крайней мере пока еще.
Закономерности истории, и что они сообщают нам о будущем» (М.: Карьера-
пресс, 2016) (О лени, жадности и страхе)

• Ричарда «Капиталисты поневоле. Конфликт элит и экономические 
преобразования в Европе раннего Нового времени» (М.: «Территория 
будущего», 2010). 
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Как правильно смотреть в будущее (Е. Шульман 
http://summer.gaidarfund.ru/articles/2284/)

• Мир - Сложная система факторов
• Не персоналии, но  Тенденции
• Исторический параллелизм – вреден
• География не  приговор
• Экономический базис не всегда определяет настройку
• Отсрочка в один год
• Политическая воля и практика. Приказано - не значит исполнено 

• Эсхатологические спекуляции. Конец света не очевиден
• Теория заговора
• Большой Брат следит за тобой. Плохо следит.

• Китайский миф
• Ложные цитаты Факчекинг
• Народная мудрость

ВНИМАНИЕ  ТОМУ ЧТО ПРОИСХОДИТ С ИНТЕРЕСАМИ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЮРОКРАТИИ
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Политология СИУ РАНХиГС
https://vk.com/polytopogy_pustovoyt

Пропуски – рассказ о книге, фильме событии
 4 – выполнение всех заданий на семинарах
 5 -  7 теорий + эссе
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«Хорошая власть — это здоровое и осторожное управление 
несправедливостью» 

А. Камю
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Понятие политики

Политика – деятельность социальных групп и 
индивидов по артикуляции и агрегации своих 
противоречивых коллективных интересов, 
выработке  обязательных для всего общества 
решений, реализуемых с помощью 
государственной власти 
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Полити (polity) - , полиси (policy) - и политикc (politics)-

исследования 

• Полития означает политическую организацию того или 
иного общества

• Полиси в узком значении этого слова характеризует 
содержание, образ действий власти, правительства, 
технологию принятия политических решений.

• Политикс-анализ занимается субъектами, 
претендующими на власть или стремящимися повлиять 
на политические решения: партиями, общественными 
организациями, средствами массовой информации 
(СМИ), заинтересованными группами и т.д., а также 
конфликтующими интересами, идеологиями, целями и 
ценностями, насильственными и мирными способами 
разрешения конфликтов. 

• Полити (форма), полиси (содержание) и политикс 
(процесс) нередко называют измерениями политики, 
отражающими ее важнейшие аспекты.
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Свойства политики
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ПОЛИТИКА
• К политическим относятся публичные и властные 

решения
• Власть и контроль обычно осуществляется 

правительствами – организациями индивидов 
уполномоченных законом принимать обязательные 
решения от имени определенного сообщества 

• Важнейшие функции правительства: построение нации, 
безопасность и порядок, защита собственности, 
поддержание экономической эффективности и 
экономического роста, социальная справедливость, 
защита слабых

• В 19 веке от государства «ночного сторожа» к государству 
всеобщего благоденствия ( от идей Бисмарка к Таге 
Эрандеру  «Швеция –дом народа»

• Критики правительства: анархисты и либертаристы



29

ЭТОС НАУКИ
• По мнению Роберта Мертона,  этос науки образуют 4 императива:
• 1. Универсализм - оценка любой научной идеи или гипотезы зависит только от её  

содержания и не зависит, например, от национальности или научного статуса Автора 
(ов) ;  

• 2. Коммунизм - понимаемый как открытость результатов научных исследований для 
научного сообщества.

• 3. Бескорыстность - исследователь не должен стремится к получению какой-то личной 
выгоды, кроме удовлетворения от решения научной проблемы.

• 4. Организованный скептицизм - учёные должны критично относиться как к 
собственным идеям, так и к идеям, выдвигающимся их коллегами.

•  
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Понятия, модели, теории
• Понятие - общая идея о 

чем-то, выраженная 
одним словом или 
предложением

• Модель – нечто, что 
передает объект в 
меньшем масштабе

• Теория - 
систематическое 
объяснение 
эмпирических данных, 
представляемое, в 
отличие от гипотезы, как 
достоверное знание
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Политология – наука о политике, 
закономерностях становления, 
функционирования и изменения 

политической власти

• Политология изучает:

- Как люди приходят к власти
- Как ее осуществляют
- Как ее теряют
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Методы политической науки 
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Политическая наука 
(political science)

1.Возникла в 1662 году в Упсальском университете (Швеция)
2.Активно развивалась в США (в силу исторических 

обстоятельств становления американского общества и 
высокой экономической и политической конкуренции

3.В России политология начала развиваться в постсоветский 
период(90-е гг. ХХв.)
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Методы политологии
1.Институциональный (изучающий официальные структуры и 

формальные правила принятия политических решений) 
2.Исторический (анализирующий изменение политических норм во 

временном контексте) 
3.Социологический (описывающий закономерности 

взаимодействия социальных групп, преследующих свои 
интересы и (или) защищающих свои ценности) 

4.Психологический (принимающий во внимание, прежде всего, 
индивидуальные качества, черты характера и психологические 
процессы, влияющие на поведение) 

5.Системный (анализирующий характер внутренних связей между 
элементами, составляющими политическую систему) 

6. Политическое моделирование (Концепция рационального 
индивида и неоинституционализм)
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Системный подход 
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Дилемма 
заключен

ного  
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Журналы 
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Моральный выбор 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
 Анастасия Никольская, Артем Костригин, Елена Черепанова «Выявление уровня морального 

развития российского общества»

http://www.sbelan.ru/index.php/ru/index.html

Можно предположить, что нарастающее социальное 
и
институциональное неравенство разделило массы и 
элиту не только по уровню социально-
экономического статуса. Двойственная политика и 
экономика для элит и не-элит приводит к тому, что 
распределение экономической власти 
институционализируется и находит максимальное 
отражение в политическом неравенстве.

Нарастающее политическое и экономическое 
неравенство, в свою очередь, воспринимаются 
населением, как вызов, в том числе, 
нравственный вызов, и заставляют все более 
открыто бороться за свои законные права, что 
приводит, в том числе, к развитию
нравственного протеста. Этот нравственный вызов 
обрабатывается массовым сознанием и приводит к 4 
стадии морального развития.

В то же время, похоже, что элиты, оторванные от 
масс во всех социальных сферах – образования, 
медицины, права, доступа к собственности и 
сохранности собственности – остаются на 
третьей стадии морального развития, когда 
оценки о нравственности выносятся на основании 
мнений собственного окружения, а справедливость 
установленных окружением правил практически не 
подвергается сомнению.

Таким образом, похоже, что этическая 
составляющая менталитета элит и менталитета 
населения начинают расходиться, в то время как 
в условиях глобализации в большинстве 
развитых стран они сближаются.
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Политические идеи Древнего мира. 
Египет, Китай Вавилон, Ассирия…



41

Политические идеи Древнего мира. Китай. 
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Конфуций 551-479 до н.э.

•  Оценивая мирские дела, 
благородный муж ничего не 
отвергает и не одобряет, а 
все меряет 
справедливостью

•  Истинно человечный муж 
добивается всего 
собственными усилиями 

 Благородный муж превыше 
всего почитает долг. 
Благородный муж, наделенный 
отвагой, но не ведающий долга, 
может стать мятежником. 
Низкий человек, наделенный 
отвагой, но не ведающий долга, 
может пуститься в разбой
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Лао-Цзы(VI в. до н.э.) 

Когда потеряна 
истинная добродетель, 
является добродушие; 
когда потеряно 
добродушие, является 
справедливость; когда же 
потеряна 
справедливость, 
является приличие. 
Правила приличия — это 
только подобие правды и 
начало всякого 
беспорядка.“ —  Лао-цзы
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Шан-Ян (390 -339 до н.э.)
• Отсюда ясно, что одного человеколюбия или 

справедливости еще недостаточно для того, 
чтобы добиться хорошего управления 
Поднебесной. Совершенномудрый [правитель] 
обладает характером, который неизменно 
внушает доверие, да еще обладает законом, при 
помощи которого он добивается того, что 
Поднебесная не может не верить ему.

• Справедливым называют [такое положение], 
когда сановники преданны, когда сыновья 
почтительны с родителями, когда младшие 
соблюдают ли в отношении старших, когда 
установлено различие между мужчинами и 
женщинами; [но все это достигается] не путем 
справедливости, а путем неизменных законов; и 
тогда даже голодный не будет тянуться к  еде, 
точно так же как обреченный на смерть не будет 
цепляться за жизнь.

• Совершенномудрый правитель не ценит 
справедливость, но ценит законы.  Если 
законы непременно ясны, а указы 
непременно исполняются, то больше 
ничего и не надо.
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Политические учения древней Греции и древнего 
Рима

В работах Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона, 
Лукреция политические взгляды постепенно 
освобождались от мифологической формы, становясь 
частью философии. В фокусе внимания анализ 
устройства государства, поиске идеальных форм 
правления. 
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Политические учения древней Греции и древнего 
Рима

• От простоты и гармонии к великолепию 
Империи
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Платон (427-347 до н. э.)

• Так слушай и суди сам. Мы еще вначале, 
когда основывали государство, 
установили, что делать это надо 
непременно во имя целого. Так вот это 
целое и есть справедливость или какая-то 
ее разновидность. Мы установили, что 
каждый отдельный человек должен 
заниматься чем-нибудь одним из того, что 
нужно в государстве, и притом как раз тем, 
к чему он по своим природным задаткам 
больше всего способен.

• – Да, мы говорили так.
• – Но заниматься своим делом и не 

вмешиваться в чужие – это и есть 
справедливость, об этом мы слышали от 
многих других, да и сами часто так 
говорили.
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Аристотель (384-322 до н. э.)
«справедливость – такая добродетель, 

в силу которой каждый владеет тем, что 
ему принадлежит, и так, как велит закон, а 
несправедливость – зло, из-за которого 
люди посягают на то, что им не 
принадлежит, и поступают не так, как велит 
закон»

«…справедливость…есть 
добродетель, необходимая в 
общественной жизни, а за 
справедливостью неизбежно следуют и 
остальные добродетели» 

«…мужество, благоразумие, щедрость, 
великодушие, свободное бескорыстие, 
рассудительность, мудрость»

«В противном случае государственное 
общение превратится в простой союз. Да и 
закон в таком случае оказывается простым 
договором... гарантией личных прав; 
сделать же граждан добрыми и 
справедливыми он не в силах... В этом 
же сказывается необходимость 
заботиться о добродетели граждан тому 
государству, которое называется 
государством поистине, а не только на 
словах»
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Цицерон  (106-43 до н.э.)

• Справедливость 
проявляется в 
воздаянии 
каждому по его 
заслугам.
Существуют два 
первоначала 
справедливости: 
никому не 
вредить и 
приносить пользу 
обществу.
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Средневековая политическая мысль

Средневековая 
политическая мысль 
носила ярко выраженный 
теоцентрический 
характер.

Августин Блаженный, Фома 
Аквинский 
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Средневековая политическая мысль

Богу –богово, 
кесарю -кесарево 
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Августин Блаженный (354-430 гг.)

При отсутствии справедливости, 
государство - это толпа бандитов.
Ведь и банда - государство в своём 
роде".

Бл. Августин
Agustine "The City of God", book 4, ch. 4.

Если в государстве сохраняются 
справедливость и уважение к религии, 
то все формы правления, равно как 
авторитет и полномочия власти, 
становятся достойными того, чтобы им 
подчиняться.
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Фома Аквинский(1225-1274 гг.)

Справедливость 
есть свойство 
души, 
руководствуясь 
которым люди 
неизменно 
и постоянно 
стремятся 
воздать каждому 
по праву его
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Политика в Исламе

«О те, которые уверовали! 
Свидетельствуя перед Аллахом, 
отстаивайте справедливость, если даже 
свидетельство будет против вас самих, 
или против родителей, или против 
близких родственников. Будет ли он 
богатым или неимущим, Аллах ближе к 
ним обоим. Не потакайте желаниям, 
чтобы не отступить от справедливости. 
Если же вы скривите или уклонитесь, то 
ведь Аллах ведает о том, что вы 
совершаете». (Коран; 4,135).
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Ибн Халдун (1332-1406 гг.)
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Политическая мысль эпохи Возрождения

Постепенный отказ от идей теоцентризма 
в пользу - антропоцентризма

Николо Макиавелли
Томазо Кампанелла

Томас Мор
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Политическая мысль эпохи Возрождения
Человек –мера всех вещей
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Николло Макиавелли(1469-1528 
гг.)

Когда приходится обсуждать вопрос, 
от которого единственно зависит 
спасение государства, не следует 
останавливаться ни перед какими 
соображениями справедливости или 
несправедливости, человечности или 
жестокости, славы или позора, но, 
отбросив всякие соображения, решиться 
на то, что спасает и поддерживает 
свободу

Лучшая из всех крепостей — не быть 
ненавистным народу: какие крепости 
ни строй, они не спасут, если 
ты ненавистен народу, ибо когда народ 
берется за оружие, на подмогу ему всегда 
явятся чужеземцы.

Чтобы избежать ненависти, 
государю необходимо воздерживаться 
от посягательств на имущество граждан 
и подданных и на их женщин.
•
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Политическая мысль эпохи Просвещения

Политическая мысль эпохи Просвещения 
пронизана оптимизмом, верой в разум 
человека, убежденностью в решающей роли 
просвещения
Томас Гоббс, Джон Локк, Шарль Луи Секонда 

барон де ла Бренд и де ла Монтескье, 
Иммануил Кант, Эдмунд Берк, Алоис де 

Токвиль, Джеймс Мэдисон 
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Барокко- бунт против рационализма
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Рококо – изящество частной 
жизни
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Классицизм – рационализм и 
порядок. Ампир.
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ИЕРЕМИЯ БЕНТАМ (1748-1832)

• «Под полезностью понимается то свойство 
предмета, по которому он имеет стремление 
приносить благодеяние, выгоду, удовольствие, 
добро или счастье (все это в настоящем случае 
сводится к одному), предупреждать вред, 
страдание, зло или несчастье той или иной 
стороны, об интересе которой идет речь: если эта 
сторона есть целое общество, то целого общества; 
если это отдельное лицо, то счастье этого 
отдельного лица» 

•  Наилучшим является то общественное 
устройство, которое ведет к наибольшему счастью 
наибольшего числа людей
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Джон Милль (1806–1873) 

• Милль рассматривает также связь 
между справедливостью и пользой… о 
справедливость есть название 
«известных социальных 
полезностей, которые далеко 
превосходят все другие полезности 
своей важностью» (с. 148). 

• Разрешение споров о справедливости 
предполагает обращение к пользе.
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Томас Гоббс (1588-1679 гг.)

• Третий естественный закон – справедливость. Из 
того естественного закона, в силу которого мы обязаны 
переносить на другого те права, сохранение которых 
мешает [c.109] водворению мира среди людей, 
вытекает третий естественный закон, именно тот, 
что люди должны, выполнять заключенные ими 
соглашения, без чего соглашения не имеют никакого 
значения и являются лишь пустыми звуками, а раз при 
этом остается право всех на все, то люди продолжают 
находиться в состоянии войны.

• Что такое справедливость и несправедливость. В 
этом естественном законе заключаются источники и 
начало справедливости. Ибо там, где не имело места 
предварительное заключение договора, не было 
перенесено никакое право и каждый человек имеет 
право на все, и, следовательно, никакое действие не 
может быть несправедливым. Но если договор 
заключен, то его нарушение 
– несправедливо. Несправедливость же есть не что 
иное, как невыполнение договора. А все, что не 
несправедливо, справедливо.

• Справедливость и собственность начинаются с 
основания государства.
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Джон Локк (1632-1704 гг.)
• В «Трактате о государственном 

правлении» Локк формулирует три 
основных прирожденных права личности, 
которые индивиды признают друг за 
другом в «естественном состоянии» и 
которые затем гарантируются самим 
государством: это право на жизнь, 
свободу и собственность.

• «не должен, кроме как творя правосудие 
по отношению к преступнику... 
предпринимать таких действий, которые 
отразились бы на сохранении жизни, 
свободы, здоровья, членов тела или 
собственности другого».

• Соответственно и принуждающая власть 
в государстве, основывающемся на 
разуме, «никогда не может иметь права 
уничтожить, порабощать или умышленно 
разорять подданных... Ведь люди 
отказались от свободы естественного 
состояния и связали себя 
соответствующими узами только ради 
сохранения своей жизни, свободы и 
имущества».
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Жан Жак Руссо (1712-1778 гг.)

Этот переход от состояния естественного к состоянию 
гражданскому производит в человеке весьма 
приметнут перемену, заменяя в его поведении 
инстинкт справедливостью и придавая его 
действиям тот нравственный характер, которого 
они ранее были лишены. Только тогда, когда голос 
долга сменяет плотские побуждения, а право - 
желание, человек, который до сих пор считался 
только с самим собою, оказывается вынужденным 
действовать сообразно другим принципам и 
советоваться с разумом, прежде чем следовать своим 
склонностям. 
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Шарль Луи Секонда барон де ла Бренд и де ла 
Монтескье (1689-1775 гг.)

«Справедливость – это 
соотношение между вещами: 
оно всегда одно и то же, 
какое бы существо его ни 
рассматривало, будь то бог, 
будь то ангел или, наконец, 
человек». 

«Справедливость вечна 
и отнюдь не зависит от 
человеческих законов». 
«Отношения справедливости 
предшествуют 
установившему их 
положительному закону» 
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Иммануил Кант (1724-1804 гг.)
 Поступай только 

согласно такой максиме, 
руководствуясь которой 
ты в то же время можешь 
пожелать, чтобы она 
стала всеобщим законом

Совершая поступки, 
всегда исходи из 
отношения к 
человечеству и в своем 
лице, и в лице всякого 
другого как к цели и 
никогда — как к средству
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Эдмунд Берк (1729-1798 гг.)

Люди имеют право жить при... 
правлении (законов.); они имеют 
право на справедливость.... Они 
обладают правом на продукты про 
мышленности и на средства, которые 
делают производство полезным. Они 
обладают правом на приобретения 
своих родителей, на питание и 
содержание своих отпрысков. .. То, 
что каждый человек может делать в 
отдельности, не опираясь на других, 
он имеет право делать для себя сам; и 
у него есть право на справедливую 
долю того, что все общество, со всеми 
его сочетаниями навыков и сил, может 
сделать для него. В этом 
партнерстве все люди обладают 
равными правами, но не на равную 
до лю. Тот, у кого есть пять шиллингов 
в этом партнерстве, имеет на них те 
же права, что и тот, кто владеет 
большей долей в пятьсот фунтов. Но у 
него нет права на равные дивиденды 
от общей продукции»



71

Алоис де Токвиль (1805-1859 
гг.)

демократия это господство 
посредственностей.

 «понятия свободы и демократии 
противоположны»

«Мы уже знаем, что по мере того, как 
люди становятся более похожими 
друг на друга и равными, 
общественные нравы смягчаются и 
принимают более гуманный 
характер.

 Когда никто из граждан не выделяется 
ни особой властью, ни богатством, 
тираническая власть как бы 
лишается своей притягательности 
и церемониальности. 

Когда все состояния усреднены, 
страсти людей оказываются 
умеренными, фантазии — 
подавленными, удовольствия — 
простыми. Эта всеобщая 
умеренность делает умеренным и 
самого правителя, ограничивая его 
желания определенными рамками»
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Джеймс Мэдисон 
(4-й президент США, один из авторов Конституции 

США)
(1751-1836 гг.)В республиках очень важно не 

только защищать общество от 
угнетения правителей, но 
также предохранять одну часть 
общества от несправедливости 
другой его части. 
Справедливость - вот цель, к 
которой должно стремиться 
любое правительство, 
именно ее ставят перед 
собой люди, объединяясь. 
Народы всегда делали и будут 
делать все для достижения 
этой цели до тех пор, пока им 
это не удастся или пока они не 
лишатся свободы



73

Джон Ролз (1921)
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Theory of Justice
Метод: Мысленный эксперимент «Пелена неведения»

 Предшественники: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, И. Кант

 • «Первый принцип Каждый индивид должен обладать равным правом в отношении общей 
системы равных основных свобод, соотносимой со свободой всех.

•  Второй принцип Социальные и экономические неравенства должны быть организованы 
таким образом, что они одновременно: (а) служили благу наименее преуспевающей части 
общества в соответствии с принципом справедливых сбережений и (б) относились к позициям 
и должностям, открытым для всех при условии честного равенства возможностей» 

Два правила приоритета. Первое правило приоритета утверждает, что первый принцип справедливости имеет 
лексический приоритет по сравнению со вторым. Это означает, что он должен быть удовлетворен раньше, чем второй. Второе 
правило приоритета устанавливает приоритет между двумя частями второго принципа. Принцип честного равенства 
возможностей (б) имеет приоритет по сравнению с принципом различия (а). Первый означает, что свобода не может быть 
куплена ценой благосостояния. Свобода может быть ограничена только во имя самой свободы. Например, свобода прессы 
может быть ограничена для того, чтобы добиться беспристрастного суда. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

• «Первый из них утверждает, что справедливость означает максимизацию пользы 
или благосостояния, достижение максимального счастья максимального числа 
людей. Согласно второму, справедливость означает уважение свободы выбора, 
либо реального, сделанного людьми на свободном рынке (либертарианская 
позиция), либо гипотетического, который люди сделали бы, находясь в 
изначальных условиях равенства (либерально-эгалитаристская позиция). 
Согласно третьему подходу, справедливость сопряжена с культивированием 
добродетели и размышлениями об общем благе.»

• М.Сендел «Справедливость» 
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Становление современной политической науки

Идейные основы современной политической науки были 
заложены во 2-й половине XIX века известными мыслителями 
своего времени.

Карл Маркс, Макс Вебер 
В 1857 г. в Колумбийском колледже Фрэнсисом Либером 

создаётся кафедра истории и политической науки. 
В 1880 г. в этом же колледже организуется первая школа 

политической науки. 
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Эклеклектика: неоклассицизм, 
неоренессанс, неоготика
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Карл Маркс (1818-1883 гг.)

«Справедливая заработная плата при 
нормальных условиях есть та сумма, 
которая нужна для того, чтобы обеспечить 
рабочему средства существования, 
необходимые соответственно уровню 
жизни в его положении и в данной стране, 
для поддержания его работоспособности и 
для продолжения его рода»
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Эмиль Дюркгейм 

Единственная сила, 
способная умерять 
индивидуальный 
эгоизм, — это сила 
группы. 
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Макс Вебер (1864-1920 гг.) 

Не нужно быть Цезарем, 
чтобы понимать 
Цезаря.

Капитализм рационален, 
но не справедлив 
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Родоначальники концепции 
политической элиты

В.Парето
1848-1923

Г.Моска
1895-194

1

Р.Михельс
1876-1936
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Современная элитология 
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Политическая мысль ХХ века

Ханна Арендт, Пьер Бурдье, Морис 
Дюверже, Роберт Даль, Энтони Гидденс, 
Мишель Фуко 
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Политическая мысль ХХ века

• Основная парадигма развития архитектуры XX века — «форма 
следует функции». Небоскребы.
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Политическая мысль ХХ века
• Основная парадигма развития архитектуры 

XX века — «форма следует функции». 
Авангард.
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• Ар-деко —бур жуазный вариант модернизма, чуждый 
идеям экономии и отказа от декоративности.

Политическая мысль ХХ века
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Карл Шмитт (1888-1985)
Смысл различения друга и врага состоит в том, чтобы 
обозначить высшую степень интенсивности 
соединения или разделения, ассоциации или 
диссоциации; это различение может существовать 
теоретически и практически независимо оттого, исполь 
зуются ли одновременно все эти моральные, 
эстетические, экономи ческие или иные различения. Не 
нужно, чтобы политический враг был морально зол, не 
нужно, чтобы он был эстетически безобразен, не дол 
жен он непременно оказаться хозяйственным 
конкурентом, а может быть, даже окажется и выгодно 
вести с ним дела. Он есть именно иной, чужой, и для 
существа его довольно и того, что он в особенно 
интенсив ном смысле есть нечто иное и чуждое, так что 
в экстремальном случае возможны конфликты с ним, 
которые не могут быть разрешены ни предпринятым 
заранее установлением всеобщих норм, ни 
приговором «непричастного» и потому 
«беспристрастного» третьего.
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Проекты всеобщего счастья
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Ханна Арендт (1906-1975 гг.)
Тоталитаризм стремится не к 

деспотическому господству над 
людьми, а к установлению такой 
системы, в которой люди 
совершенно не нужны

 Проблема с Эйхманом заключалась 
именно в том, что таких, как он, было 
много, и многие не были ни 
извращенцами, ни садистами — они 
были и есть ужасно и ужасающе 
нормальными.

Чтобы управлять поведением своих 
подданных, тоталитарному режиму 
нужно одинаково хорошо подготовить 
каждого и на роль жертвы, и на роль 
палача

Всегда было истиной, что толпа встретит 
«действия сильного восхищенным 
замечанием: может, это и подло, но 
зато ловко



91

Модерн и постмодерн
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Пьер Бурдье (1930-2002 гг.)
Символическая власть есть 

власть творить вещи при 
помощи слов 
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Мишель Фуко
(1926 — 1984 ) 

«Surveiller et 
punir»

(Надзирать и 
наказывать)
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М. Фуко 
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Энтони Гидденс (1938)

Современность  это 
«неуправляемый 
мир», который ни по 
своим масштабам, 
ни по динамике не 
имеет аналога ни в 
одной 
предшествующей 
системе.
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Чарльз Тилли (1929-2008 гг.)
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Ч. Тилли 

• Об истории Европы.
Можно представить историю Европы в виде картинок, каковых оказалось бы четыре. На 
первой вооруженный король с мечом набирает собственную армию и флот и 
командует ими, а те несут службу как лично ему преданные воины. На второй король 
в торжественном военном одеянии заключает контракты с наемниками, которых он 
набирает для участия в битвах на его стороне. На третьей картинке король в 
роскошном одеянии, которое совершенно не пригодно для битвы, обсуждает дела с 
генералами и военными советниками, а те входят в состав уже сложных, главным 
образом гражданских структур. На последней картинке мы видим короля (или, может 
быть, переодетого президента или премьер-министра), щеголяющего в деловом 
костюме и обсуждающего дела не только со штатом своих служащих, но и с 
соответствующим образом организованным институтом представителей главных 
классов граждан и населения в целом. (Четыре серии называются, как уже указывалось, 
патримониализм, брокераж, создание национального государства и армии и 
специализация.) Конечно, цивилизация, представленная в виде комиксов, описывает 
самые разные национальные опыты с разной степенью правдоподобия; лучше всего ей 
подходит опыт германский, а не голландский или российский. Но как схематическое 
представление развития европейских государств наши комиксы вполне достаточны.
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Бенедикт Андерсон
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Майкл Манн (1942)
Общество строится с помощью 
четырех механизмов власти – 
экономической, политической, 
военной и идеологической, – 
причем ни один из них не может 
считаться важнее другого. Все 
переплетено. Даже военная власть 
может порождать серьезную 
трансформацию в экономических 
системах.
Во-вторых, согласно социологии 
Манна, общество не является, 
собственно, единой системой. 
Четыре механизма власти – это не 
дубинки, обрушивающиеся на нас 
из столицы, а сети, раскинувшиеся 
в разных направлениях и на разные 
расстояния. Какие-то территории 
покрыты всеми сетями, а какие-то – 
нет. Д. Травин
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М Манн 

Мы должны 
изучать не 
государство 

как 
целостную 
систему, а 

разнообразны
е сети власти
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Джек Голдстоун (1953)
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Дж. Голдстоун 
• «революционная мобилизация, опирающаяся на нарастающее народное 

возмущение несправедливостью. Это возмущение не обязательно оказывается 
следствием крайней нищеты или неравенства. Люди скорее чувствуют, что 
теряют положение в обществе по причинам, которые нельзя считать 
неизбежными и в которых нет их вины».

• «растущее отчуждение и оппозиционные настроения в среде элит <…> 
Отчуждение возникает, когда та или иная группа элиты чувствует, что ее 
систематически и несправедливо оттесняют и лишают доступа к правителю»

•  «проблемы в экономической и фискальной сферах, мешающие поступлению 
ренты и налогов в распоряжение правителей и элит и снижающие доходы всего 
населения в целом». 

• «идеология, предлагающая убедительный и разделяемый всеми нарратив 
сопротивления, объединяющая недовольство и требования населения и элит, 
устанавливающая связь между различными группами и способствующая их 
мобилизации».

• «революции необходима благоприятная международная обстановка»



103

Морис Дюверже (1917-2014 гг.)

 Пропорциональная избирательная 
система обусловливает возникн
овение многопартийной системы
, характеризующейся существов
анием автономных партий с жес
ткой внутренней структурой; 

абсолютная мажоритарная избират
ельная система порождает парт
ийную систему, в которой парти
и занимают гибкие позиции и стр
емятся к взаимному компромисс
у; 

относительная мажоритарная избир
ательная система влияет на фор
мирование  двухпартийной систе
мы
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Роберт Даль (1915-2014 гг.)

Who 

Governs?
(кто правит?)
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Р. Даль 
• На основании детального анализа теории и практики демократии Р.Даль в итоге выделил 7 

признаков полиархии:

• 1) выборность органов власти, гарантированная конституцией: с помощью выборов 
осуществляется контроль над правительственными решениями.

• 2) регулярное и периодическое проведение свободных и справедливых выборов, при 
которых исключен механизм принуждения.

• 3) всеобщее избирательное право, когда практически все взрослое население наделено 
правом участвовать в выборах.

• 4) право быть избранным в органы власти: практически все взрослое население 
наделяется данным правом, хотя возрастной ценз для права быть избранным может быть 
выше, чем для права участвовать в выборах.

• 5) свобода самовыражения: граждане без страха подвергнуться наказанию имеют право 
на свободу высказывать свое мнение по широкому кругу проблем, включая сюда 
критику органов власти, правительства, режима, социально-экономического строя и 
господствующей идеологии.

• 6) альтернативная информация: граждане имеют право добиваться альтернативных 
источников информации. более того, эти альтернативные источники реально 
существуют и охраняются законами.

• 7) автономия ассоциаций: для реализации своих многообразных прав, включая и 
вышеперечисленные, граждане имеют также право создавать относительно независимые 
ассоциации и организации, включая независимые политические партии и группы по 
интересам
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Дуглас Норт (1920)
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Дуглас Норт
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 Дарон Аджемоглу и  Джеймс Робинсон

• «Экстрактивные политические и экономические институты всегда способствуют конфликтам, поскольку 
концентрируют огромную власть и все доходы в руках узкой группы. Если другая группа сможет одержать 
победу в схватке, вся власть и все ресурсы достанутся ей. Соблазн велик. Поэтому … борьба за контроль 
над абсолютистскими политическими институтами, обеспечивающими полную, неограниченную власть, 
тлеет постоянно и периодически разгорается, перерастает в гражданскую войну, приводит к смене режима, а 
иногда даже к полному краху и развалу страны. Одним из следствий этого является то, что даже если в 
условиях экстрактивных институтов и удастся достичь некоторого уровня централизации, это все равно 
ненадолго».

Экстрактивные экономические институты позволяют элитам — 
группам, контролирующим политическую власть в стране — 
управлять экономикой государства для собственной выгоды. Они 
препятствуют другим группам граждан извлекать для себя выгоду 
из участия в экономических отношениях
Инклюзивные экономические институты позволяют участие если 
не всех, то большого числа граждан в экономических отношениях с 
возможностью получения прибыли. Неприкосновенность 
собственности гарантируется, отчуждение собственности либо 
доходов не допускается.
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Иммануил Валлерстайн
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Кратко 

• Новая теория государства «две руки» (Ч. Тилли)

• Новая теория революций. От крушения государства, расколу элит и восстанию масс к 
его восстановлению на новых основаниях. Новые структуры. Новая идеологическая 
легитимность. 1968 год – Революции будущего? (Т. Скочпол – Джек Голдстоун)

• Нишевая теория рынков (ограждение ядра гегемона от  конкуренции) и микросистемная 
перспектива (центр –периферия).(Ф. Бродель, И. Валлерстайн, П. Бурдье) 
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Экоархитектура
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Русская политическая мысль 
периода становления и укрепления 

самодержавной власти 

До XVIII в. русская политическая мысль в 
целом развивалась в религиозной форме 
(монах Филофей); с XVIII в. в ней преобладают 
секулярная (светская) и просветительская 
тенденции, связанные с эпохой 
“европеизации” России, начатой Петром I 
(Василий Татищев, Александр Радищев, 
Борис Чичерин, Сергей Нечаев)
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Монах Филофей (15 начало 16 
вв.)
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Василий Татищев (1686-1730)

...всяк 
благоразсудный 
видеть может, 
колико 
самовластное 
правительство у 
нас всех полезнее, 
а протчие опасны. 
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Александр Радищев
(1749 - 1802 )

Самодержавство 
есть 
наипротивнейшее 
человеческому 
естеству 
состояние и народ 
право имеет 
монарха-деспота 
судить.
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Николай Карамзин (1766-1826 гг.)
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Михаил Сперанский (1772-1839 
гг.)
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Борис Чичерин
(1828 — 1904)

Не скрою, что я люблю 
свободные 
учреждения; но я не 
считаю их 
приложимыми всегда 
и везде, и 
предпочитаю честное 
самодержавие 
несостоятельному 
представительству 
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Сергей Нечаев
 (1847 — 1882)

Долой царя, долой 
деспотизм! Да 
здравствует свобода! 
Меня, политического 
преступника, 
сделали простым 
убийцею! Позор 
новому русскому 
суду, это не суд, а 
шулерство! 
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Российская политическая мысль в ХХ веке

Владимир Ульянов (Ленин), Лев Троцкий, Иосиф Сталин, 
Андрей  Сахаров
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Владимир Ульянов (Ленин)
(1870 - 1924) 

Всеобщая вера в 
революцию есть 
уже начало 
революции 
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Лев Троцкий (1879—1940 гг.)

Да здравствует мировая 
социалистическая 
революция! 
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Иосиф Сталин (1879-1953 гг.)

Я считаю, что 
совершенно 
неважно, кто и как 
будет в партии 
голосовать; но вот 
что чрезвычайно 
важно, это кто и как 
будет считать голоса 
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Александр Солженицын 
(1918-2008 гг.)
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Андрей  Сахаров (1921-1989 гг.)

Ядерная война 
может 
возникнуть из 
обычной, а 
обычная 
война, как 
известно, 
возникает из 
политики.
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