
Лекция 2. Эволюция основных 
идей политической 

социологии.



Основные вопросы

• 1. Генезис научных идей о политике.
• 2. Становление политической 

социологии как науки.
• 3. Современный этап развития 

политической социологии.



1. Генезис научных идей о 
политике.



Периодизация

• 1. Предыстория политической 
социологии (до XIX в.).

• 2. Классический период (вт. пол. 19 – 20-
е гг. ХХ в.)

• 3. Современный этап (30-е гг. ХХ в. до 
наших дней).



Древнекитайская традиция:

• идея институционального соединения 
науки, учебы с властью, политикой.



Платон, Аристотель

• концепция идеального государства.
• попытка анализа современной 

социально-политической реальности.



Средние века

• развитие теологии. Концепция власти 
монарха как богоданное явление. Не 
развивалась теория государства.



К. Маркс (1818 – 1883)

• Анализ общественного производства, 
классов и классового господства.



XIX век - Эпоха “больших” 
универсальных схем. Постепенно 
в социологии начинается анализ 
отдельных проблем (роль наций, 

рас, толп и т.п.). Появляется 
социальная статистика.



2. Становление политической 
социологии как науки.



На рубеже Х1Х – ХХ вв. 
начинается активная 

дифференциация социологии. 
Появляется политическая 

социология.



Проблемы, разрабатываемые 
в начале ХХ века:

• - рациональной демократической 
политики, власти (М. Вебер);

• - политических партий, выявляли 
полит. интересы социальных классов и 
слоев (Острогорский, Михельс);

• - формы реализации власти (М. 
Вебер);



Проблемы, разрабатываемые 
в начале ХХ века:

• - политических элит (Моска, Парето);
• - избирательных кампаний, 

интегративных связей, удерживающих 
общество от распада (Э. Дюркгейм);

• - бюрократия (Вебер).



3. Современный этап развития 
политической социологии.



Толчком к развитию 
политической социологии 

стала начавшаяся 
демократизация во многих 
странах мира после Второй 

мировой войны.



Направления, возникшие на 
современном этапе:

• - Политическая конфликтология 
(Липсет). “Журнал разрешения 
конфликтов” (с 1974 г., 
международный);

• - Социальная психология, изучение 
лоббизма, проблемы политической 
культуры (Алмонд);



Направления, возникшие на 
современном этапе:

• - Изучение организаций и их 
политических функций, включая 
государство; уровней управления и 
самоуправления обществом (Луман);

• - Социология рисков (Бек, Валлерстайн)  
- взгляд в ближайшее будущее;

• - Глобализация и масс-культура (Ритцер), 
терроризм и антиглобализм; 
этносоциология.


