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Политология – одна из самых молодых социальных наук, несмотря на 
длительную историю исследования феномена политики. Политическая наука 
развивалась по мере эволюции и выделения политики в самостоятельную 
подсистему жизнедеятельности общества, по мере становления публичной 
политики. Формирование политологии обусловлено практической 
необходимостью обеспечения функционирования политических систем 
современного типа, которые начали формироваться во второй половине XIX 
столетия в процессе перехода к индустриальному обществу. При этом развитие 
политической науки проходило и происходит в разных странах неодинаково. 
Усложнение политологического знания коррелирует с усложнением 
политической реальности. Цель данной статьи – проанализировать процессы 
развития знания о политике в связи с динамикой социума. Говоря об 
институционализации политической науки, следует дать периодизацию развития 
знаний о политике. Французский политолог М. Дюверже выделил три крупных 
периода в истории формирования политологии: 1) предистория (от Античности 
до XVIII в.); основные представители – Аристотель, Макиавелли, Ж. Боден, Ш.-
Л. Монтескье; 2) XIX в., отмеченный заслугами А. де Токвиля, О. Конта, К. 
Маркса; 3) собственно история политической науки, ведущая начало с конца XIX 
– начала XX вв. Первый и второй периоды характеризуются тем, что 
политические феномены изучались в связи со всем комплексом общественных 
явлений. Господствовал универсальный подход, когда политическое не 
выделялось из общей суммы общественных явлений либо когда политика 
определялась через другие сферы общественной жизни: мораль, право, 
экономику. 

Американский политолог Р. Даль писал, что с логической точки зрения 
становление политической науки проходило следующие этапы: 1) философский 
(с древности до XIX в.), когда превалировали нормативно-дедуктивные и 
моральноаксиологические трактовки политики; 2) институциональный (конец 
XIX – начало XX вв.), ориентированный на исследование государства и его 
институтов в связи с правовыми процедурами закрепления власти; 3) 
эмпирический (с 20-х гг. ХХ в.), связанный с изучением политического 
поведения, использованием конкретных количественных методов и отказом от 
нормативной проблематики; 4) этап ревизии, критического осмысления 
поведенческого периода, возврат к теоретическому и нормативному аспектам 
изучения политики. Подобный взгляд на становление политической науки 
прослеживается у Г. Алмонда: работа «Политическая наука: история 
дисциплины» начинается с исторического обзора политических идей 
Античности, Средневековья и Нового времени. Отдельное внимание уделяется 
XIX в., когда появляется эмпирическая составляющая социального знания. 
Период второй половины XIX в. – первых десятилетий ХХ в. назван Г. Алмондом 
началом «профессионализации политической науки». Особое внимание уделено 
Чикагской школе и послевоенной поведенческой революции, созданию 
межуниверситетских центров баз данных эмпирических исследований. 
Следующий взлет политической науки связан с введением логико-
математических методов исследования, а также применением экономических 



моделей в рамках теории рационального выбора и методологического 
индивидуализма в XX в. Г. Алмонд писал, что «политическая наука имеет как 
научную,  так и гуманистическую составляющие, причем обе они управляются 
одинаковыми императивами научного исследования – достоверностью данных и 
объективностью выводов». Современные политологи, исходя из представлений о 
политологии как не только нормативной, но и эмпирической дисциплине, 
зачастую основателями политической науки в широком смысле этого слова 
называют Аристотеля и Н. Макиавелли. Аристотель выдвинул ряд 
предположений  и гипотез об основах политической стабильности и факторах, ее 
подрывающих, о последствиях политических изменений, об эффективности 
политических решений, которые ждут эмпирических исследований и 
скрупулезного количественного анализа. Метод Аристотеля состоял, прежде 
всего, в клиническом отборе конкретных образцов и выдвижении предположений 
о причинах их возникновения и возможных следствиях их существования.3 
Макиавелли, рассматривая политику в том виде, в каком она существовала в 
Италии XV – XVI вв., «узаконил существование ненормативной политики как 
неизбежной, необходимой для выживания и существующей объективно, вне 
зависимости от воли людей». Тезис Макиавелли о том, что «цель оправдывает 
средства», в определенном смысле поставил под сомнение основы политической 
науки, поэтому со временем его имя стало синонимом моральной 
неразборчивости и политического цинизма. Проблемы, поднятые такого рода 
подходом к реальной действительности, и по сей день будоражат умы 
политологов. Отдельно следует остановиться на определении предмета 
политических исследований и проблеме законов науки. Понимание предмета 
политологии связывается с определением сути политики. Так, авторы книги 
«Политическая наука: новые направления», исходя из определения политики как 
«ограниченного применения социальной власти», обозначают стороны и свойства 
предмета, которые подвержены исследованию. Среди них выделяются 
следующие: институциональные факторы политической жизни; применение 
власти; политический выбор; политическая активность; политическое поведение 
и ценностная ориентация; политические идеи и социальные последствия их 
реализации. Российский исследователь А. А. Казанцев выделяет «четыре 
возможных определения политики: в соответствии с конкретным набором 
функций – целевое; на основе понятий власти, авторитета и их производных – по 
действующей причине; через государство и другие политические институты – 
формальное; исходя из социума и его групп (классов, наций и т. д.) – 
материальное». Современный исследователь, определяя предмет политологии, 
учитывает многоуровневость понимания сути политики, выделяя формальное, 
содержательное и процессуальное измерения. 

При установлении возможности для политологии быть «эмпирической» 
наукой трудности связаны с определением законов: политических, т. е. 
действующих в сфере политического бытия, и политологических, 
представляющих собой отображения первых в научном знании. Не случайно 
наиболее частыми являются споры как раз на эту тему. По поводу существования 
законов общественного развития мнения ученых отличаются, доходя до 
открытого противостояния. И все же повторяемость в политике существует, 
можно выделять причинно следственные связи с учетом конкретных ситуаций, в 
которых события разворачиваются. Знание закономерностей политики 
формулируется в виде следующего: «… если будут определенные условия и 
совместные интересы, то…». Такая формулировка отражает ситуативный 
характер политики. После Второй мировой войны сообщество политологов 



предприняло попытку уточнить предмет политической науки. В 1948 г. в Париже 
по инициативе ЮНЕСКО был проведен международный коллоквиум по 
вопросам политической науки. Через два года эксперты ЮНЕСКО подвели итоги 
работы коллоквиума, выделив следующие направления исследований: 1) 
политическая теория и история политических идей; 2) политические институты 
(конституция; центральное, региональное и местное управление; публичная 
администрация), функции управления, сравнительное изучение политических 
институтов; 3) политические процессы (партии, группы и общественное мнение, 
участие граждан в управлении); 4) международные отношения и внешняя 
политика; международные организации. Эксперты ЮНЕСКО определили 
предмет политической науки эмпирически, на основе обобщения 
существовавших тогда политологических разработок. Создание по решению 
ЮНЕСКО в 1949 г. в Париже Международной ассоциации политических наук 
(МАПН) явилось принципиальным этапом в генезисе политологии как 
признанной мировым сообществом науки. С первого дня своего существования 
МАПН играет важную роль в академическом конституировании политической 
науки, в развитии и организации политологических исследований, в расширении 
международного сотрудничества политологов. МАПН была основана при 
поддержке ЮНЕСКО как международная научная организация. В уставе указаны 
следующие цели: содействовать развитию политической науки посредством 
взаимодействия учёных из различных регионов мира, организовывать всемирные 
конгрессы, способствовать сбору и распространению информации о политике, 
предоставлять возможности для международных научных исследований. В 
современных условиях МАПН объединяет более 40 национальных ассоциаций 
политической науки. Штаб-квартира МАПН находится при Национальном фонде 
политических наук в Париже. Среди известных политологов, избиравшихся 
президентами МАПН, можно назвать Карла Дойча (Гарвардский университет, 
США, 1976-79 гг.); Клауса фон Бойме (Университет Гейдельберга, ФРГ, 1982-85 
гг.); Теодора Лови (Корнельский университет, США, 1997-2000 гг.); Ким Далчунг 
(Университет Йонсей, Сеул, Республика Корея, 2000-2003 гг.). В состав 
Исполнительного комитета МАПН в 1970-80-е гг. избирались представители 
советской ассоциации политической науки: А. В. Дмитриев, Г. Х. Шахназаров. В 
1990-е гг. Российскую ассоциацию политической науки (РАПН) и российских 
политологов в качестве вице-президента Исполкома МАПН представляла Е. Б. 
Шестопал – специалист в области психологии политики, профессор МГУ. В 
Канаде, в Монреале весной 2008 г. МАПН организовала международную 
конференцию «Международная политическая наука: новые региональные и 
теоретические перспективы». Конференция стала промежуточным событием 
между Всемирными конгрессами МАПН, которые проходят раз в три года. XX-й 
конгресс МАПН состоялся в 2006 г. в Фукуоко, Япония, а XXI-й пройдет в июле 
2009 г. в Сантьяго, Чили. Целью конференции в Монреале была оценка статуса 
политической науки в различных регионах мира, а также состояния ее основных 
субдисциплин и оценка перспектив развития международной политической науки 
XXI в. Еще одной целью конференции было усиление взаимодействия 
национальных организаций и исследовательских комитетов МАПН для создания 
плодотворных сетей сотрудничества. В рамках секции «Состояние дел и 
перспективы главных направлений политической науки» прошло шесть 
тематических блоков: эпистемологические основы и методология политической 
науки; политическая теория; политическая социология; публичная политика и 
governance; сравнительная политика; международные отношения. 



На конференции в Монреале важной задачей современной политической 
науки была названа проблема организации диалога между нормативной 
политической теорией и экспериментальной политической теорией. Был 
выделен ряд острых, требующих разработки проблем. Во-первых, проблема 
типологии политических режимов и проблема изучения демократического 
транзита. Тип режима зависит не только от политической власти, но и от типа 
культурной идентичности; существует много вариантов режимов, которые не 
соответствуют «классическим». Классификация вариантов авторитаризма, 
предложенная Х. Линцем, сегодня может быть дополнена концепцией гибридных 
режимов, предложенных Л. Даймондом. Во-вторых, актуальной проблемой 
современной политической теории является проблема демократии, типологии 
форм демократии (как мы ее выстроим, будет она региональной или глобальной). 
Существующая политическая теория была создана на основе прошлого опыта. 
Сегодня все классические концепции политической теории трансформируются 
глобализацией. Нерешенной в политологии пока остается проблема соотношения 
гражданского и политического участия. И здесь встает проблема политической 
мобилизации, проблемы революций и массовых движений, а также проблемы 
этнической и религиозной толерантности и плюрализма. В-третьих, современная 
политическая теория пока недостаточно отвечает на вызовы глобализации и 
проблемы терроризма. В новейших разработках складываются концепции 
среднего уровня: гражданского участия и подход, основанный на признании 
различий. Также предлагаются новые основания для солидарности. В 
приложении к проблеме демократического транзита этот подход фокусируется на 
том, как возникают плюралистические институты и как различные группы 
интересов участвуют в этом процессе. 

Для современной политологии характерен рост внимания к социальным 
компонентам политических отношений, к этническим и иным группам, к 
структурам гражданского общества и проблемам соотношения гражданского и 
политического участия. Наблюдается определенный перенос центра внимания с 
сугубо государственных структур на иные национальные и международные 
субъекты политики, на проблемы их взаимодействия друг с другом и властью. 
Характерной чертой современности является активное участие международных 
акторов в национальных политических процессах, отсюда возникает и проблема 
взаимодействия институтов национального и международного, т. е. политический 
процесс становится многоуровневым. 

Можно говорить о качественно новом этапе в развитии мировой 
политической науки, её глобализации (интернационализации). Данная проблема 
возникла достаточно давно. Уже в 1991 г. на Всемирном конгрессе МАПН в 
Сеуле было выделено два ее направления: универсализации и практической 
ориентации (изучения и решения реальных проблем). Политическая наука, 
будучи продуктом европейской мысли, становится глобальной сферой, 
включающей ассоциации различных стран и регионов. Историко-культурный 
контекст каждого государства, нации, системы порождает свою специфику в 
политической науке. Именно этот аспект и является, с одной стороны, основой 
универсализации и интеграции политической науки, а с другой – барьером при 
научном взаимодействии. 

Говоря о глобализации политической науки, необходимо учитывать 
негативные черты этого процесса. Так, М. Доган считает интернационализацию 
политической науки искажённой, отличающейся несинхронным и 
неравномерным распределением в географическом плане. Препятствием на пути 
глобализации является евро-американское господство в политических 



исследованиях. Интернационализация политической науки должна состоять в 
распространении её на новые территории, на страны с древней культурой. 

Необходимость эмпирического изучения регионов и культурных 
контекстов ограничивает потенциал для универсализации теорий и понятий в 
политологии. Теории могут быть оправданы для отдельных национальных, 
временных и социальных контекстов. Процесс интернационализации должен 
быть основан на сравнении и сравнительных методах. Поскольку политическая 
наука имеет дело с контекстуальными различиями, многие понятия и теории не 
могут быть универсально значимыми. Политическая наука изучается на 
сегодняшний день в большинстве современных государств, но это изучение идёт 
разными путями. В одних странах оно ограничено, в других, наоборот, ведётся 
повсеместно и включено в университетские программы. В США, Канаде, 
европейских странах тысячи студентов изучают политологические дисциплины. 

А в ряде исламских стран Ближнего Востока, на Африканском континенте 
политическая наука как учебная дисциплина практически отсутствует. В странах 
бывшего СССР изучение политологии насчитывает почти два десятка лет. 

С нашей точки зрения, можно выделить несколько уровней развития 
политической науки на национальном уровне: 1) страны, где политология только 
зарождается и происходит её отмежевание от таких дисциплин, как 
конституционное право, философия, история, социология; 2) страны с 
институализированной политической наукой; 3) страны, где происходит 
расширение политической науки, ведётся не только преподавание, но и научные 
исследования, семинары, публикации; наблюдается рост специализированных 
отраслей; 4) страны, где политология тесно взаимодействует с другими науками, 
происходит их взаимопроникновение, проводятся масштабные сравнительные и 
междисциплинарные исследования. 

Современную политическую науку характеризуют как «наукуперекресток». 
Политическая наука усваивает проблематику и теории, созданные в рамках 
социологических, экономических и психологических исследований. 
Продолжается процесс специализации политических исследований, результатом 
чего, как полагает П. Фавр, может быть «распад этой науки на все более 
автономные субдисциплины». Крупнейшим центром политических исследований 
на сегодняшний день являются США. Американская ассоциация политических 
наук основана в 1904 г. Её первыми президентами были Фрэнк Гуднау, Вудро 
Вильсон. Ассоциация способствует научным исследованиям и коммуникации в 
сфере политической науки, оказывает помощь в реализации исследовательских 
программ, предоставляя ресурсную поддержку; способствует развитию и 
продвижению политической науки и повышению интереса к ней со стороны 
учёных и общественности. Американская политическая наука включает в себя 
около трех десятков областей специализации. Говоря о политической науке в 
США, необходимо упомянуть дисциплину «Основы гражданственности», 
которая преподаётся в школе. Её целью является подготовка к общественной 
жизни. Американская политическая наука включает в себя эмпирическую и 
фундаментальную составляющие, не разделяя их. В ней смешаны методологии 
функционализма, бихевиоризма, структурализма, институционализма. 
Политология в США ориентируется преимущественно на прикладные 
эмпирические исследования. В европейской политической науке актуальны 
разработки специалистов по публичному праву, истории, философии. В то время 
как американская политология традиционно определяется как эмпирическая, 
европейская политическая наука отличается мощным нормативным и 
теоретическим базисом, уклоном в сторону политической философии. В Европе в 



1954 г. была создана Европейская ассоциация политических исследований,  а в 
1970 г. – Европейский консорциум политических исследований. Цель этой 
научной ассоциации – обеспечение основ инфраструктуры сети политических 
учёных в Европе. В Западной Европе значима роль французской политологии. 
Франция достойно представлена в таких областях, как история политических 
идей, теория партийных систем, теория капиталистиcческого государства. П. 
Фавр следующим образом оценивает уровень развития французской 
политологии: «Административная и интеллектуальная автономия политической 
науки сегодня достигнута, по крайней мере, формально: имеются должности для 
политологов в университетах, существуют секция «Политическая наука» в 
Национальном совете университетов, докторская степень по политической науке, 
особый конкурс на замещение вакантных мест и т. д. Члены научного сообщества 
политологов реально знают друг друга, широко встречаются в рамках ФАПН. 
Имеется корпус трудов по политической науке, признаваемых в этом качестве, 
создан капитальный труд – Traite de science politique, на который часто ссылаются 
и который может соперничать с соответствующими англосаксонскими работами, 
написаны учебники по политической науке». Отдельного внимания требует 
оценка состояния политологии на постсоветском пространстве. Ни в 
дореволюционной России, ни в СССР политология не была институализирована: 

«Изоляция советского общества от внешнего мира пришлась на период 
наиболее интенсивного развития политической науки в зарубежных странах. В 
нашей стране долгое время об этом ничего не было известно… В 1962 г. было 
объявлено о создании Советской ассоциации политических и 
государствоведческих наук. Она была принята в состав МАПН. Правда, в ее 
составе преобладали юристы. Такое положение отражало реальную структуру 
советского обществоведения, в которой проблемы государства и других 
политических институтов почти полностью были отнесены в сферу исследований 
юридических наук. В целом структура советского обществоведения опиралась на 
структуру марксизма, сложившуюся в середине прошлого века, когда ни 
социологии, и политологии в качестве самостоятельных научных дисциплин еще 
не существовало». 

Советское государство придавало большое значение политической 
социализации и такому ее элементу, как политическое образование. Это 
образование включало несколько ступеней. Высшая ступень – изучение 
общественных наук в высшем учебном заведении. Политическую проблематику 
разделили между философией, историей КПСС и научным коммунизмом. 

Социально-политическая теория марксизма-ленинизма претендовала на 
выполнение функций как политологии, так и социологии. Сложившуюся 
структуру учебных обществоведческих дисциплин в 1960-е гг. попыталась 
изменить группа руководителей Советской ассоциации политических наук во 
главе с Ф. М. Бурлацким. Учёные добивались официального признания 
«марксистско-ленинской политической науки» и включения ее в программу 
советских вузов. Но эта попытка закончилась безрезультатно. 
Внешнеполитическая активность СССР требовала научного анализа 
политических процессов во многих странах и регионах мира. Этим занимались 
институты системы Академии наук, выполнявшие, по сути, те же функции, что и 
политологические центры в западных странах. В условиях снятия 
международной напряженности контакты советских ученых с зарубежными 
коллегами расширились и в области общественных наук. В 1979 г. в Москве 
состоялся конгресс МАПН. В 1960-80-е гг. изоляция советской научной 
общественности от зарубежной политологии была несколько ослаблена, но 



знакомство с западными теоретическими концепциями оставалось уделом узкого 
круга специалистов. Становление политологии в странах СНГ началось в годы 
перестройки. С одной стороны, гласность разрушила господствовавшие мифы и 
догмы. С другой стороны, возродилась публичная политика в условиях 
становления гражданского общества. Все это вызвало кризис советской системы 
обществоведения и одновременно способствовало повышению у субъектов 
политики интереса к овладению теоретическими знаниями, необходимыми для 
полноценного участия в политическом процессе. В конце 1980-х гг. в СССР 
сформировался мощный общественный запрос на политологию. 

В России первая кафедра политологии была открыта на философском 
факультете Ленинградского государственного университета в 1989 г. Ее 
возглавил профессор А. А. Федосеев.16 На сегодняшний день в России действует 
Российская ассоциация политических наук (РАПН), являющаяся 
межрегиональным общественным объединением, в которое входят учёные из 
различных регионов. Её целью является содействие консолидации 
профессионального научного сообщества и развитию политологии. 
Приоритетами деятельности выступают утверждение профессиональных 
стандартов в работе политологов; развитие инфраструктуры научного 
сообщества; развитие научных основ и традиций; содействие политическому 
образованию; повышение экспертной значимости российской политической 
науки. Первой институциональной формой политологии в Беларуси стала 
кафедра политологии Белорусского государственного университета, созданная в 
1991 г. Заведующим кафедрой стал доктор философских наук, профессор А. М. 
Байчоров. В 1991 г. были введены ученые степени кандидата и доктора 
политических наук и определена номенклатура специальностей для защиты 
диссертаций на соискание этих степеней. В ряде университетов началась 
подготовка профессиональных политологов. На первых порах ещё не был создан 
соответствующий теоретический и методологический фундамент и курсами 
политологии были названы прежние обществоведческие курсы. 

Если исходить из того, что любая наука – это система знаний по 
определенному предмету, опирающаяся на прочный теоретический фундамент, 
то необходимо признать, что до начала 1990-х гг. в Беларуси политической науки 
не существовало. Это было связано с отсутствием теоретической базы, 
конкретных научных направлений или прикладных исследований, связанных с 
определенными аспектами жизни белорусского общества. За прошедшие два 
десятилетия сначала советскими, а затем и белорусскими специалистами была 
проделана огромная работа, связанная с институализацией политологии и ее 
последующим развитием. Среди белорусских учёных необходимо назвать С. В. 
Решетникова, Л. Е. Землякова, Л. Е. Криштаповича, Е. В. Матусевича, которые 
стояли у истоков политической науки в условиях независимой Беларуси. К их 
достижениям относится разработка учебных программ, курсов лекций и основ 
практических занятий; создание учебников, учебных, учебно-методических, 
справочных пособий; открытие кафедр политологии и советов по защите 
диссертаций. За этот период научная общественность Беларуси получила 
возможность ознакомиться с трудами западных ученых в области политической 
проблематики. Стали развиваться научные связи с зарубежными научными 
центрами. Состоялись научно-практические конференции и семинары. Была 
институализирована Белорусская ассоциация политической науки. Развивается 
научная политологическая школа Белорусского государственного университета и 
профессиональное сообщество политологов страны. Кафедрой политологии БГУ 
за время своего существования подготовлены и изданы десятки учебно-



методических материалов, монографий и учебных пособий. Белорусская 
политология прошла путь от становления в качестве теоретической науки и 
учебной дисциплины к практически ориентированному знанию, 
сформированному на серьезном теоретико-фундаментальном базисе. Как пишет 
заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь А. Н. 
Рубинов, «фундаментальная наука должна исполнять три основные функции: 
обеспечение высокого уровня подготовки кадров высокой и высшей 
квалификации, трансляция современного мирового знания и научная экспертиза». 

Важнейшая роль в ряду этих функций принадлежит кадровому и 
институциональному обеспечению научных и практических исследований, 
налаживанию механизмов отбора и подготовки кадров высшей квалификации в 
области политической науки. Обеспечение высокого уровня подготовки кадров 
реализуется посредством механизмов профессиональной ориентации и 
обеспечения качественного образования в сфере политической науки. На Первом 
съезде белорусских ученых (2007 г.) профессор, академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси П. Г. Никитенко назвал 
перспективные задачи в области политологии: разработка предложений по 
совершенствованию социально-политического и экономического развития 
белорусского общества в условиях глобализации, а также общественно-
функциональных технологий оперативного и стратегического решения 
конкретных социально-политических проблем, в том числе взаимодействия 
государств с гражданским обществом. 

Качественный политический анализ требует профессиональной подготовки 
и фундаментального научного обеспечения. Средствами для реализации данной 
цели являются регулярно обновляемые государственные стандарты по 
политологии, развитие системы лицензирования, аттестации и аккредитации 
учебных заведений, налаживание системы повышения квалификации и 
переподготовки кадров в области политических наук для обеспечения органов 
государственного управления. Институализированная политическая наука – 
наука, обусловленная индустриальной и постиндустриальной эпохами, их 
проблемами, развитием политической, экономической, культурной и иных 
подсистем социума. Политическая наука, как и иные социальные науки, 
обусловлена национальным фактором: в различных странах и регионах она 
находится на разных ступенях развития, использует подходы, обусловленные 
развитием национальной научной традиции и социокультурным контекстом. 
Первостепенная задача политической науки – это анализ политических 
феноменов своей страны, ибо мировой политический опыт приобретает 
значимость лишь в соотнесении с национальными интересами конкретного 
государства. 
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