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Развитие политического 
знания в Новое время. 

В Новое время формируются не только гражданская, но и социальная
концепция политики. В XVII–XVIII вв. продолжалось развитие гражданской
трактовки политики в трудах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.Л. Монтескье, Дж. Мэдисона.
В Новое время политическая мысль развивается в рамках государствоведения и
правоведения. Исследовательский интерес был направлен на выявление причин
возникновения человеческого общества и государства, сущность отношений между
личностью, обществом и государством. В этот период создаются теории
общественного договора, естественно-правового равенства людей, разделения
властей, конституционного правления, гражданского общества.
Теорию общественного договора разрабатывали Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж.
Руссо. В основе теории общественного договора лежит идея о том, что государство
является результатом добровольного соглашения людей, которые создали
государство для защиты своих естественных прав и свобод: права на жизнь, свободу
и собственность. 



Т. Гоббс



Дж. Локк



Развитие гражданской концепции политики содействовало процессу
становления современных европейских государств. Новое время – это период, когда
экономически крепнущий класс буржуазии вел борьбу с феодальными сословными
привилегиями и деспотизмом абсолютных монархий. Направленность политической
мысли была обусловлена выражением интересов этого класса, но реальное значение
политических и правовых идей, выдвинутых в это время, выходило далеко за рамки
классовых потребностей буржуазии. Политические теории обосновывали
политический идеал общества, в котором господствует правовое равенство и
свобода всех граждан независимо от их социального происхождения и положения.
Ценность человеческой личности, приоритет личных прав и свобод с этого времени
становятся основой для социального действия. Теоретические идеи получили свое
практическое воплощение в период Великой французской революции и были
закреплены в Декларации прав человека и гражданина. 



Ш.Л. Монтескье



Дж. Мэдисон



В ХVII в. появляются социальные концепции политики, в которых 
политика
анализируется через призму общественных отношений и интересов. 
Основными
характеристиками социальной концепции политики являются:
1) отправной точкой анализа является не индивид, а социальная 
группа (нация,
класс, человечество);
2) изучение становления и развития государства;
3) большое внимание уделяется экономическим проблемам.
Это стало реакцией на достаточную зрелость суверенного 
государства.
Социальная концепция политики приходит на смену гражданской. 
Выражение
гражданской концепции политики и одновременно ее первая 
критика принадлежат
Ж.-Ж. Руссо. Социальную концепцию политики развивали Э. Берк, А. 
де Токвиль,
И. Бентам, Дж. Ст. Милль.



Ж.-Ж. Руссо



Э. Берк



А. де Токвиль



Руссо разработал концепцию народного суверенитета. Берк, будучи
родоначальником консерватизма, большое значение придавал традициям в 
развитии
политики и права, а также роли государства в обществе как гаранта стабильности и
порядка. Токвиль в работе «Демократия в Америке» рассматривал проблему
соотношения политического равенства и политической свободы в демократическом
обществе. Бентам создал учение о позитивном законе, обосновал необходимость
прогрессивных реформ в Англии. Милль был последовательным защитником
представительного правления: в работе «Размышления о представительном
правлении» высказывался за пропорциональное представительство; против
подавления невеждами образованных людей; за повышение социальных функций
государства.
Развитие политической мысли ХIХ в. было связано с победой Великой
Французской революции, утверждением индустриального общества и нового типа
государственности, возникновением рабочего движения. В это время окончательно
оформляются основные современные идеологии – либерализм, консерватизм,
социализм. Политическая проблематика становится объектом жесточайшей
идеологической борьбы.
В политических и правовых исследованиях этого периода широкое
распространение получает социологический позитивизм, основоположником
которого был французский мыслитель О. Конт. Конт считал, что наука об обществе
должна быть такой же достоверной и точной, как и естественные науки, опираться
на наблюдения, факты и точные методы их сбора.



И. Бентам



Дж. Ст. Милль



Этот период отличается пристальным вниманием к анализу социальных основ
политики и к взаимодействию политики и экономики. В средине 40-х годов ХIХ в.
возникает марксизм. К. Маркс (1818–1883 гг.) обосновал материалистическое
понимание истории и внес значительный вклад в понимание социально-
экономических истоков политики. Суть диалектико-материалистического подхода к
политике состоит в понимании ее как надстройки по отношению к экономической
структуре общества. Маркс доказывал, что все явления политической жизни
коренятся в материальных, экономических отношениях и в своем существовании
зависят от экономического базиса. В соответствии с концепцией марксизма, все
важнейшие исторические события, в том числе и политические, предопределяются
экономической составляющей общества. Основным элементом политического
учения марксизма является тезис о классовом характере государства и права.
Политика есть концентрированное выражение экономики и сфера борьбы классов 
за
завоевание государственной власти. К. Маркс и Ф. Энгельс обосновывали
положение о закономерности отмирания государства и всякой политики в
коммунистическом обществе. Под влиянием марксизма складывается
социологическое направление, исследующее взаимодействие политики с
социальными отношениями.
Накопленные теоретические и эмпирические исследования, применение новых
методов к изучению политических институтов и отношений привели к выделению в
конце этого периода политологии в самостоятельную научную дисциплину. 



Политология как 
самостоятельная дисциплина

Политология как самостоятельная дисциплина
Собственно политология как самостоятельная научная дисциплина в
современном ее понимании сложилась в конце XIX – начале XX вв. Это стало
возможно в результате развития публичной политики как относительно автономной
сферы жизни общества; утверждения в промышленно развитых странах важнейших
государственных и политических институтов, составивших в совокупности
современную политическую систему (утверждение парламентаризма, разделение
властей, избирательные системы, возникновение партий); развития научно-
рационалистической методологии исследований, в частности, появление и широкое
распространение бихевиористских, эмпирических методов.
В 1857 г. в Колумбийском колледже США создается кафедра "История и
политическая наука", где Френсис Либер начал читать курс политической теории. В
1880 г. в том же Колумбиийском колледже возникает Школа политической науки
(ведущий мыслитель – Джон Берджес). В 1903 г. была образована Американская
ассоциация политических наук, что свидетельствовало о признании данной науки на
национальном уровне. Широкая сеть политических научных и учебных центров
возникает и в странах Западной Европы. Так, в 1871 г. во Франции создается
Свободная школа политической науки, ныне – Институт политических
исследований Парижского университета. В 1895 г. основана Лондонская школа
экономической и политической науки. Существенный вклад в становление
современной политологии внесли М. Вебер, Р. Михельс, В. Парето, Г. Моска и др. В
1896 г. выходит книга итальянского социолога и политолога Г. Моска под
названием «Элементы политической науки». 



В XX в. процесс выделения политологии в самостоятельную научную и
учебную дисциплину завершился, оформились ее важнейшие национальные школы
и направления. В 1948 г. в Париже по инициативе ЮНЕСКО состоялся
Международный коллоквиум по проблемам политической науки. В 1949 г. была
создана Международная ассоциация политической науки. Курс политологии был
рекомендован для изучения в учебных заведениях стран-членов ЮНЕСКО. В
настоящее время политология относится к числу престижных и значимых
общественных наук, занимая лидирующие места по числу проводимых
исследований и количеству публикаций.
Парижский Международный коллоквиум по проблемам политической науки
сыграл важную роль в определении структуры политической науки. Согласно
решениям ЮНЕСКО, структурные блоки выделены исходя из основных сфер
политологических исследований:
– политическая теория (теория и история политических идей);
– теория государственных институтов (центральных, региональных, местных),
их структуры и функционирования;
– теория политического участия и давления граждан (партии, группы интереса,
лоббизм, общественные объединения, СМИ, общественное мнение (гражданская
мысль);
– теория международной политики и международных отношений
(международная политика, международные организации и международное право,
глобалистика, геополитика). 



Политология в СССР и 
СНГ

Что касается бывшего СССР и ряда других социалистических стран, то здесь
политология как самостоятельная наука долгое время не признавалась и
трактовалась как антимарксистская, буржуазная лженаука. Отдельные политические
исследования осуществлялись в рамках научного коммунизма, исторического
материализма, истории КПСС, теории государства и права, государственного права
зарубежных стран, однако их познавательные возможности были крайне
ограничены. Развитию подлинной политической науки препятствовали догмы
официального марксизма, изолированность советского обществоведения от мировой
общественно-политической мысли.
Ситуация начала меняться лишь со второй половины 80-х годов по мере
демократизации общества и трансформации политической системы. В настоящее
время официально признан статус политологии как научной отрасли знаний и
учебной дисциплины. Созданы институты и центры политических исследований,
ведется подготовка профессиональных политологов. С 1989 г. курс политологии
преподается в учебных заведениях Беларуси.
Таким образом, общество осознало необходимость и объективную потребность в
развитии научной теории политики и ее практическом применении. Несмотря на
определенные, вполне объяснимые трудности роста, политология постепенно
занимает подобающее ей место в системе общественных наук и оказывает влияние на
реальные политические процессы. 


