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Политология – авторитетнейшая дисциплина, соответствующие 

курсы которой читаются во всех сколько-нибудь крупных университетах 

мира. Переосмысление постсоветской политологии вследствие «все более 

ощутимого разрыва между политической теорией и политической практи-

кой» [1, с. 84] порождает полемику, в которой все сильнее звучат призывы 

о проведении кардинальной модернизации и даже «национализации» поли-

тологии. Каким образом? Путем отбрасывания классических теорий и фор-

мирование особой национальной политологии, отрешенной от западных 

корней, западных научных школ и западных парадигм. Национализация по-

литологии призывает, к примеру, российский исследователь А.Б. Шатилов, 

«нужна для преодоления в политологии либеральной парадигмы, отрицаю-

щей национальный суверенитет и альтернативность политического разви-

тия не западных стран» на основе «государственного патриотизма и нацио-

нальных интересов как основания для исследователей в сфере политических 

наук» [2, с. 12–13]. Важно признать и другой факт. Постсоветская полито-

логия не столько наука Запада, сколько постперестроечный результат об-

щественного развития постсоветского пространства, а также Центральной и 

Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Политология 
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тесно связана с самим обществом, которое переживает некую точку бифур-

кации, следствием чего становится не столько проблема политологии, 

сколько экзистенциональная опасность, ощущаемая обществом и выражае-

мая повышенной неопределенностью, внутренней напряженностью и высо-

кой конфликтогенностью. Это означает, что в условиях переходности резко 

увеличиваются возможности качественного изменения государственной по-

литики, чреватых выбором принципиально нового варианта развития что, 

впрочем, не исключает появления неких «окон возможностей» для дальней-

ших демократических преобразований.  

Целью исследований политики, власти, государства становится выра-

ботка особых механизмов регулирования и разрешения общественных кон-

фликтов. Особенность этих механизмов состоит в поиске, нахождении и 

применении договорных технологий, позволяющих разрешать обществен-

ные конфликты, направлять течение общественных процессов, изменять 

конфигурацию и баланс общественных сил, выстраивать новые, перспек-

тивные связи и отношения для всего общества. К таким механизмам относят 

институциональные и неинституциональные, субъективные, или процессы 

(идеологии, культуры, коммуникации, массовое общественное сознание и 

пр. Институциональные (прежде всего институты государственной власти), 

демонстрируют постоянство в использовании одних и выборочность в при-

менении других методов реализации власти. В целях сохранения социаль-

ного порядка государство сохраняет неизменную ориентацию на примене-

ние силы, но при этом явно недостаточно использует неинституцинальные 

механизмы или то, что называют «мягкой силой» ‡. В условиях трансформа-

ционных процессов образ политики государства зачастую искажается, фор-

мируется без его участия, что приводит к накоплению стереотипов и клише, 

которые не дают возможности понять ни сути политики, ни государства, ни 

менталитета народа, что снижает уровни взаимопонимания и объективной 

оценки между сторонами. Один из инструментов подобной тактики – про-

изводство и демонстрация фильмов, в которых даются клише, и закрепля-

ется безальтернативная национальная политическая характеристика. 

Например, в голливудских боевиках героям, выполняющим роли злодеев, 

даются славянские имена. А Россия устойчиво ассоциируется с набором та-

ких клише, как «холод», «водка», «русская мафия» [3, с. 151–153]. По-

скольку в политологии отсутствует единая теоретическая интерпретация 

политики, которая позволила бы сформулировать общие для всех ученых 

подходы и оценки, то по этой причине в политологии невелика доля бес-

спорных понятий и категорий. Это нередко осложняет достижение теорети-

ческого консенсуса среди ученых относительно трактовки того или иного 

явления. Примерами сложных в политологии остаются трактовки понятий 

                                                           
‡ Американский исследователь Дж. Най  в 1990-е гг. ввел в научный оборот это понятие, призвав реали-

зовывать внешнеполитический курс с опорой на культурное наследие как «способ убедить других хотеть 

того же, чего хочешь ты».  
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«тоталитаризм», «авторитаризм», «демократия». Весь объем политологиче-

ского знания условно аккумулируют фундаментальная, теоретическая и 

прикладная политология. При этом прикладная политология не тожде-

ственна политическим технологиям. Технологии не всегда опираются на 

теоретическое знание, но остаются набором умений, навыков и способов де-

ятельности по реализации целей и задач конкретного актора при решении 

той или иной проблемы. Это означает, что не все технологии являются эф-

фективными средствами решения прикладных задач. Поскольку не все про-

цессы поддаются рациональной интерпретации, постольку они не могут 

быть полностью технологизированы. Следовательно, решающую роль на 

практике имеют «политическое чутье», «политическая интуиция». Разно-

видности технологий сводят к политическому маркетингу; политиче-

скому менеджменту; политическому имиджмейкингу. Теории политоло-

гии обусловлены реальными изменениями политической практики и по этой 

причине недолговечны. А выводы и оценки политологии, будучи привязаны 

к конкретной ситуации, не обладают всеобщностью (а зачастую просто ба-

нальны). Недолговечность выводов и оценок политологии компенсируется 

ее высокой адаптивностью к реальным изменениям политики, интенсивно-

стью проводимых исследований, обновлением теоретических подходов, ко-

торые проводятся составными частями политологии – «субдисципли-

нами». Переосмысление политологии – естественный процесс. Но если под-

ходить к обновлению смыслов политологии с радикальной позиции, то су-

ществует опасность обесценить накопленный предшествующий теоретиче-

ский опыт либо вовсе от него отказаться. В этом контексте политология ока-

зывается в положении заложника самого общества, сталкивающегося с кон-

кретными проблемами и переживающего собственные конфликты. В усло-

виях трансформационных процессов необходимо больше внимания уделять 

проблемам власти, политической системы, политическим институтам и по-

литическим процессам в целях укрепления социального правового государ-

ства и гражданского общества. Одновременно важнейшим условием успеш-

ности исследований является консенсус между учеными относительно по-

нятийного аппарата политологии, жизнедеятельность научных политологи-

ческих школ и направлений исследований. Такая солидарность способство-

вала бы упрощению внутринаучной коммуникации, преодолению раскола 

между учеными, а в идеале преодолению национальных научных границ.  

Таким образом, приоритет политологии в системе наук социально-гу-

манитарного знания обусловлен не только проникновением политики во все 

науки, но интеграцией на этой основе всех значимых достижений исследо-

ваний других дисциплин. По этой причине политология была и остается яд-

ром знаний о политике в системе социально-гуманитарного знания. В этом 

качестве политология представляется некой метанаукой, распределяющей 

поля политики в социально-гуманитарном знании. И как метанаука полито-

логия не может претендовать на выражение абсолютной истины в знаниях 
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о политике, но имеет большую потребность в поиске общей истины и до-

стижения среди ученых теоретического консенсуса.  
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Философская задача рефлексии ключевых социальных процессов неиз-

бежно сталкивается с ситуацией так называемой «методологической пере-

компоновки» имеющихся в исследовательском поле концептуальных систе-

матизаций в условиях глобальных трансформаций социального порядка как 

такового. При этом круг вопросов, требующих своего внимания, не сужается: 

неучтенное ранее, сложно калькулируемое, другое по существу – экономиче-

ское и социальное неравенство, религиозные/этнические/гендерные предрас-

судки, издержки массового потребления, социальный абсентеизм, проблема 

распределения общественных благ и т.д. – все это прорывается в поле соци-

ального и в своей актуализации усложняет механизмы самокоррекции всей 

системы.  

Среди значимых социально-философских проектов следует выделить 

направление в социальной теории, связанное с (ре)актуализацией левой 

мысли и переосмыслением ее идейно-методологического инструментария, 

позволяющего разработать «новый проект» социальной эволюции. В этом 

отношении заслуживающим внимания представляется авторский подход со-

циального теоретика Ника Срничека. Будучи лево-ориентированным интел-

лектуалом, он стремится концептуально оформить идейно-мировоззренче-

ский поворот к посткапиталистической модели общества, но не благодаря 

масштабному революционному движению, а в силу выявленной им специ-

фики взаимодействия современного общества и глобальной цифровой эко-

номики с ее тенденцией на всестороннюю монетизацию. Автор критикует  


