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Аннотация
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы

темы «Политология». Издание поможет систематизировать
знания, полученные на лекциях и семинарах, подготовиться
к сдаче экзамена или зачета. Пособие адресовано студентам
высших и средних образовательных учреждений, а также всем,
интересующимся данной тематикой.
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1. Место политологии
среди гуманитарных наук

 
Политология развивается в тесном взаимодействии с дру-

гими гуманитарными науками. Их всех объединяет общий
объект исследования – жизнь общества во всем многообра-
зии ее конкретных проявлений.

Сегодня невозможно изучать сложные политические про-
цессы, не учитывая взаимодействие общественных (гумани-
тарных) наук.

1) Политология тесно связана с экономикой. Экономика
дает соответствующее обоснование реализации экономиче-
ских интересов со стороны различных социальных групп;
распределение власти в обществе зависит от способа произ-
водства и отношений собственности, господствующих в об-
ществе. В то же время политика может оказывать воздей-
ствие на развитие экономики, содействовать ей или, наобо-
рот, тормозить.



 
 
 

2) Политология связана с исторической наукой, которая
дает ключ к пониманию изменений политических инсти-
тутов и норм в процессе эволюции общества. Анализируя
исторические процессы, политология применяет выводы на
практике.

3) Политология взаимодействует с юридической наукой,
так как правовые и политические отношения тесно перепле-
тены друг с другом. Политическая власть не может функци-
онировать без правового оформления.

4)  Политология связана с социальной психологией, так
как вопросы, изучаемые социальной психологией, занима-
ют большое место в изучении политических явлений, т. к.
связаны с исследованиями конкретных действий участни-
ков политического процесса, изучением мотивации полити-
ческого поведения и настроения.

5) Политология связана и с философией, которая изучает
ценностные аспекты властных отношений и дает мировоз-
зренческое обоснование направленности политических яв-
лений и процессов, закладывает категориальный аппарат.

6) Политология связана с политической социологией, изу-
чающей систему взаимодействия политики с социальной
средой и уделяющей большое внимание изучению социаль-
ной структуры общества.

Многие положения и выводы политологии составляют
теоретическую базу для развития прикладных политических
дисциплин: теории государственного управления, партийно-



 
 
 

го строительства, стратегии и тактики партий и т. д.
Политология использует данные естественных наук: гео-

графии (при изучении влияния природных факторов на по-
литику), демографии, антропологии, кибернетики. С их по-
мощью она моделирует политические системы  и т. п.



 
 
 

 
2. Структура политологии
как научной дисциплины

 
Предметом политологии  является политическая жизнь во

всем ее разнообразии, выявление ее основных компонентов,
тенденций изменения и связей с другими сферами обще-
ственной жизни.

Объектами политологии  являются те области политиче-
ской жизни, которые непосредственно изучаются (политиче-
ские отношения, политическая система, политическая куль-
тура, политические процессы и т. д.).

Политология представляет собой целую совокупность на-
ук, отличающихся друг от друга методами, подходами, спо-
собами исследования политической жизни, но объединен-
ных предметом, которым является или политика в целом ,
или отдельные ее стороны.

В структуру политологии входят следующие науки:
–  история политической мысли  (история политических

учений), изучающая этапы эволюции представлений о поли-
тической жизни и ее компонентах (в первую очередь о госу-
дарстве и праве), которые существовали в различные исто-
рические эпохи;

–  политическая философия  (философия политики),
определяющая принципы исследования и представления о



 
 
 

месте политики в системе социальных отношений; она осу-
ществляет формирование категориального, понятийного ап-
парата политической науки;

– политическая социология,  которая занимается изучени-
ем конкретных политических явлений и процессов, постро-
енным на сборе, обобщении и анализе эмпирических дан-
ных, а также служит рациональной базой реальной полити-
ки, используется для прогнозирования и принятия полити-
ческих решений, при постановке задач и выборе тактики до-
стижения политических целей;

– политическая психология,  изучающая политическое по-
ведение и его мотивацию, особенно в массовых формах;

– политическая антропология,  объектом которой являет-
ся сам человек, в той или иной форме занимающийся поли-
тической деятельностью. Она исследует предпосылки, усло-
вия вхождения людей в эту сферу социальной жизни, ее ин-
тересует личностное измерение политических отношений,
она стремится установить «следы присутствия» человека в
политике.



 
 
 

 
3. Частные и общие категории

политологии. Законы политологии
 

Категории политологии – это ее узловые понятия, каж-
дое из которых представляет собой самостоятельный пред-
мет исследования и вместе с тем служит изучению науки о
политике в целом. Именно благодаря существованию кате-
гориального аппарата становится возможным раскрытие со-
держания сложнейшего мира политики, полноценное пони-
мание его законов и механизма их работы.

Существуют как общие, так и частные категории полито-
логии.

Общие категории политологии  используются всеми обще-
ственными науками, к ним относятся: цивилизация, обще-
ство, свобода, власть, право, культура и т. д.

Частные категории политологии  используются самой по-
литологией или науками, находящимися на стыке с ней: по-
литика, политическая власть, политические отношения, по-
литические режимы, правовое государство, политическая
система, политическая культура, частная собственность и
т. д.

Все отношения в политологии определены теми или ины-
ми законами.

Законами политологии называются объективно существу-



 
 
 

ющие и необходимые связи между явлениями . Они реализу-
ются через деятельность людей и являются общими.

В наше время между учеными принято деление законов
политологии в зависимости от сферы их проявления на 3
группы: Первую группу составляют законы политэкономии,
отражающие отношения между экономическим базисом и
надстройкой.

Вторую группу образуют политико-социальные законы,
характеризующие развитие политических явлений как осо-
бых социальных схем.

Третью группу законов можно условно назвать полити-
ко-психологической, так как она характеризует взаимоотно-
шения между личностью и политикой.

Законы политологии подразделяют также на законы
функционирования и законы развития.

Законы функционирования  обеспечивают сохранение то-
го или иного политического явления или процесса, а законы
развития обеспечивают его переход из одного качественно-
го состояния в другое.

По способу проявления законы бывают динамические,
т. е. определяющие однозначную связь между явлениями, и
статические, обусловливающие связь с определенной долей
вероятности, условности.



 
 
 

 
4. Предмет и объект политологии

 
Объектом политологии является политическая реаль-

ность. Но ее рассматривают также философия, социология,
политическая психология и т. д. Поскольку предмет поли-
тического познания не может быть тождествен объекту, это
позволяет выделить политологию в самостоятельную науч-
ную дисциплину.

Среди политологов сегодня не существует единого мне-
ния по вопросу о содержании предмета политологии.  Это
обусловлено различием национального политического опы-
та, который формировал традиции исследования политики
в разных странах. Для преодоления разночтений группа ве-
дущих экспертов ЮНЕСКО из Америки и Европы приняла
в 1948 г. резолюцию, в которой предлагался перечень про-
блем, изучаемых политологией:

1. Политическая история.
2. Политические институты.
3. Партии, группы и общественное мнение.
4. Международные отношения.
Но и сегодня разногласия и споры продолжаются. Часть

ученых считает необходимым разделить политологию на две
самостоятельные дисциплины – прикладную и теоретиче-
скую. Но пока такого разделения не произошло, и в боль-
шинстве случаев под политологией понимают науку, изучаю-



 
 
 

щую политические отношения со всеми сопровождающими
данное явление политическими факторами. Согласно тако-
му пониманию, теоретико-содержательным ядром политоло-
гии, ее предметом является учение о власти, о государстве,
о взаимоотношениях людей в политической сфере и т. д.

Политология является интегральной наукой и включает в
себя совокупность наук, отличающихся друг от друга пред-
метом, методами, подходами, исследования политической
жизни, и в этом смысле объект, т.  е. политическая реаль-
ность, является как бы объединяющим фактором.

Политология отвечает на многие вопросы, поставленные
практикой современного этапа развития нашего государства
и всего мирового сообщества. Это наука о «политике», «тех-
нологии» политического процесса. Изучая сферу политиче-
ской жизни общества, она вооружает знанием закономерно-
стей становления и функционирования политической вла-
сти, политических отношений и политической деятельности,
помогает сформировать необходимые умения и навыки рав-
ноправного участника политической жизни.



 
 
 

 
5. Методы политологии

 
Методами политологии  называются конкретные способы,

средства приобретения знаний о политике. В политологии
используются традиционные методы теоретического и эмпи-
рического социального познания.

Среди методов теоретического познания выделяют следу-
ющие:

– диалектику, которая предполагает рассмотрение явле-
ний политической действительности с учетом факта их по-
стоянного качественного изменения, умение видеть взаимо-
связи частей и компонентов политической жизни, противо-
речивость политических процессов;

– системный метод, рассматривающий политику как це-
лостность, формируемую взаимодействием частей, находя-
щихся в многообразных связях с внешней средой (природа,
экономика, культура, психика людей и т. д.);

– формализацию, которая дает возможность сравнивать,
сопоставлять политические явления и целые политические
системы по сходным параметрам их существования для вы-
явления различия и сходства, использовать математический
аппарат, позволяющий выявить многообразие компонентов,
связей, тенденций политической жизни. Методы эмпириче-
ского познания являются средствами и способами получения
новых знаний о конкретных политических явлениях.



 
 
 

К ним относятся:
– описание – наблюдение и фиксация в терминах, приня-

тых в политической науке, наиболее значимых черт, прояв-
лений политической жизни;

– анкетирование (беседы, интервью, опросы), направлен-
ное на выявление общественного мнения, создание пред-
ставлений о позициях и ориентациях участников политиче-
ского процесса;

– статистические методы,  с помощью которых произ-
водятся накопление и систематизированное обобщение раз-
нообразных эмпирических данных, сведений, отражающих
различные стороны и состояния объекта;

– математические методы  сбора и обобщения полити-
ческой информации, позволяющие моделировать политиче-
ские процессы;

– методы семиотики – науки о знаковых системах, кото-
рые весьма продуктивны в изучении политики, так как по-
литика во многих своих проявлениях (процедуры, традиции,
церемонии, ритуалы, стиль политических документов) пред-
ставляет собой именно знаковую, символическую систему,
состоит из предметов и действий, имеющих условный смысл;

– методы герменевтики,  целью которых служат фиксация
политических явлений, их понимание.



 
 
 

 
6. Сравнительная политология

как метод политологии
 

Одним из методов политологии выступает ее составная
часть – сравнительная политология. В научном смысле срав-
нительная политология – одно из направлений политической
мысли, сформировавшееся как обособленная часть полити-
ческой науки, являющееся специальной отраслью  политиче-
ских знаний и исследований.

Принято рассматривать (в самом общем смысле) срав-
нительную политологию в качестве одного из методов по-
литологии. Особенностью метода является его компарати-
вистский (сравнительный) подход к политическим явлени-
ям. Сам сравнительный подход к изучению явлений не яв-
ляется изобретением политологии. Его используют практи-
чески все известные науки, когда требуется выявить одина-
ковые и отличные черты у какого-то явления.

Сравнительный метод использовался уже в античном ми-
ре Платоном, Аристотелем и другими мыслителями. Этот
метод предполагает сопоставление однотипных политиче-
ских явлений (для политологии: политических систем, по-
литических режимов, политических партий и движений, за-
интересованных групп и элит, избирательных систем, раз-
личных способов реализации одних и тех же политических



 
 
 

функций и т. д.) с целью выявления их общих и специфиче-
ских свойств, черт, признаков, нахождения наиболее эффек-
тивных форм политической организации или оптимальных
путей решения задач.

Метод предполагает привлечение исследователем огром-
ного фактического материала. Применение сравнительно-
го метода расширяет кругозор исследователя, способствует
плодотворному использованию опыта других стран и наро-
дов, позволяет учиться на чужих ошибках и избавляет от
необходимости искать свой, особенный, путь в государствен-
ном строительстве. Творческое, с учетом специфики страны,
использование этого метода особенно актуально для совре-
менной российской политологии в условиях реформирова-
ния общества и государства. Хороший политолог знает, как
применить чужой опыт, откорректировав его согласно усло-
виям собственной страны.

Сравнительная политология с помощью теоретических
средств и приемов содействует проведению глубокого ана-
лиза реальных политических процессов, институтов власти.
Объектом сравнения в политических исследованиях практи-
чески всегда служит распределение власти в различных об-
ществах.



 
 
 

 
7. Типы политических методологий

 
Сложность и многосторонность политической жизни по-

рождает многообразие типов ее осмысления, среди которых
выделяют:

–  теологическую интерпретацию политики  (Августин
Аврелий, Фома Аквинский), в рамках которой политическая
власть рассматривается как проявление божественной воли,
а критерием политических процессов и явлений служит их
соответствие этой воле;

–  натуралистическую,  где политические явления рас-
сматриваются как обусловленные географической средой,
климатом (Ш. Л. Монтескье, Ж. Бодэн);

–  биополитику, которая изучает общие для человече-
ских и животных сообществ черты поведения: приспособ-
ляемость, альтруизм, самозащиту, агрессию (К. Лоренц, Э.
Фромм);

–  психологическую интерпретацию,  где источник поли-
тических проблем видят в психических свойствах людей, в
подсознательных импульсах, которые определяют характер
их политического поведения и конфликтов, возникающих в
политике (3. Фрейд, Г. Лассуэл);

– экономический детерминизм,  смысл которого наиболее
точно определил К. Маркс как порождение производствен-
ными отношениями (экономическим базисом) юридической



 
 
 

и политической надстройки, которой соответствуют опреде-
ленные формы общественного сознания, т. е. способ произ-
водства материальной жизни обусловливает социальный, по-
литический и духовный процессы жизни вообще;

– институционалистскую версию, где политика предста-
ет в виде совокупности структур, организаций, устойчивых
отношений и образований, в основе существования которых
лежат нормы – фиксированные правила поведения, содержа-
щиеся в уставах, программах, конституциях, а смысл поли-
тики видится в правильном определении характера отноше-
ний между этими образованиями;

– бихевиоризм, который сосредоточивает исследователь-
ские усилия на фиксации, описании и объяснении политиче-
ской деятельности, рассматривает политику как взаимодей-
ствие цепей поступков людей, политическое поведение при-
знается единственным фрагментом политической реально-
сти, подлежащим эмпирической фиксации;

– системный подход, заключающийся в исследовании по-
литики как целостности, обладающей внутренней структу-
рой и разнообразными связями с внешней средой, в выявле-
нии фактора изменения и стабилизации политической жиз-
ни.



 
 
 

 
8. Функции политологии как
науки и учебной дисциплины

 
Социальную роль политологии в общественной жизни и

образовании реализуют ее функции:
– познавательная, которая осуществляется в ходе созда-

ния точного образа политики, выявления основных законо-
мерностей, тенденций изменения, формирования представ-
лений о ее основных компонентах;

– прогностическая, предполагающая, что обладание зна-
нием о политике и тенденциях ее изменения позволяет осу-
ществить более или менее точное предсказание возможных
будущих политических событий, влияющее на поведение
людей в этой сфере;

–  практическая, показывающая, что представления о
смысле, назначении и возможностях политики влияют на
управление, ход реализации поставленных в политике целей;

–  идеологическая,  поскольку сама политология служит
средством идейного обоснования важнейших целей и иде-
алов политической деятельности, оказывает воздействие на
выработку программ участвующих в политике сил, в значи-
тельной степени определяет стратегию и тактику их полити-
ческого поведения;

– культурная, выражающаяся в том, что политология обо-



 
 
 

гащает представления людей о средствах достижения поли-
тических целей, формирует образы наиболее желаемых со-
стояний, событий, к которым необходимо стремиться, созда-
ет представления о ценностях;

– воспитательная, в ходе реализации которой складыва-
ются необходимые в демократическом обществе предпосыл-
ки и навыки участия граждан в политическом процессе, что
невозможно без знаний о структуре, основных компонентах
политической организации общества, основных принципах
ее функционирования и изменения, механизма влияния че-
ловека на ход политических процессов.

Известно, что образование служит наиболее эффектив-
ным и быстродействующим каналом передачи знаний, навы-
ков, важнейших приобретений политического опыта. Имен-
но тогда происходит целенаправленная реализация важней-
ших функций политологии как науки. Становясь учебной
дисциплиной, политология приобретает возможность доне-
сти важнейшие приобретения политической мысли и поли-
тической практики до огромного числа людей, сделать их
участие в политике осознанным и эффективным.



 
 
 

 
9. Политические отношения

и сущность политики
 

В современной политической науке нет однозначного
определения термина «политика », что объясняется сложно-
стью политики, богатством ее содержания, многообразием
свойств.

Выделяют три основные группы определений политики:
– социологические , характеризующие политику через дру-

гие общественные явления – экономику, право, мораль,
культуру;

– субстанциональные, ориентирующие на раскрытие пер-
воосновы политики;

– научно сконструированные , раскрывающие ее деятель-
ный характер. Большинство исследователей придерживают-
ся субстанциональной трактовки политики, рассматривая в
качестве ее первоосновы власть и носителей власти.

Политикой называются действия, направленные на
власть, ее обретение, удержание и использование.

Главный аспект общественного существования политики
возникает из требований людей друг к другу, из различия
противоречий.

Сутью политики является подавление сильными слабых.
Всякие отношения между социальными группами, основан-



 
 
 

ные на подчинении, можно называть политикой.
Характерные черты политики:
а) Властный характер, способность принуждения, волево-

го воздействия для придания целенаправленности действий;
б) Связь частного и общего, интереса личности и интереса

социальной целостности;
в) Политика связана с решением проблем существования

и функционирования государства как социального институ-
та, служащего для всего общества;

г) Связь с действиями и интересами больших масс людей.
Эти характерные черты не изолированы, а взаимно допол-

няют друг друга.
К элементам политики относят субъектов политики, по-

литическое сознание, политическую культуру и организа-
цию, политическую власть, политические отношения.

Субъекты политики – это индивиды, социальные группы,
слои, организации, участвующие в процессе реализации го-
сударственной власти.

Политические отношения – отношения распределения и
использования государственной власти на основе политиче-
ских интересов, а также целей, установок, ценностных ори-
ентаций.



 
 
 

 
10. Человек как объект

и субъект политики
 

Под субъектом политики подразумевается активно дей-
ствующий и познающий, обладающий сознанием и волей ин-
дивид или социальная группа; под объектом – то, на что на-
правлена познавательная и иная деятельность субъекта.

Важнейшим качеством субъекта политики является ак-
тивность. Она выражает меру интенсивности его деятельно-
сти, обозначает все виды и способы воздействия на объек-
тивный мир.

В политической науке различают индивидуальный  и со-
вокупный субъекты. Индивидуальным субъектом является
сознательно и ответственно действующая личность, которая
руководствуется общественно значимыми интересами и це-
лями и участвует в борьбе за их осуществление.

В качестве таких личностей выступают прежде всего по-
литические лидеры, а также обычные люди. Становление
личности как субъекта политики происходит постепенно, по
мере социального созревания, в процессе политической со-
циализации.

Определению места и роли личности в системе политиче-
ских отношений служит правовой статус гражданина. Мери-
лом его являются гражданские права и обязанности, их га-



 
 
 

рантии.
В полном смысле субъектом политических отношений

личность может стать только в демократическом обществе,
там, где ей предоставлены широкие политические права,
свободы и возможности для удовлетворения своих полити-
ческих потребностей и защиты социальных интересов. Уро-
вень воздействия личности на политическую жизнь опреде-
ляется как индивидуальными,  так и социальными ее каче-
ствами.

К индивидуальным качествам  следует отнести темпера-
мент, силу характера, степень развитости сознания, полити-
ческое мышление, политическую культуру и т. д.

Социальные качества также многочисленны, но первич-
ным фактором, определяющим условия участия личности в
политике, является социальный статус личности: сослов-
ная принадлежность, положение семьи, профессия и т. д.

Участие личности в политике зависит от ее объективной
вовлеченности в конкретные социальные проблемы, от ее
доступа к ресурсам власти.

Каждый человек выбирает свою модель поведения.



 
 
 

 
11. Политическая
мысль античности

 
В древности в Греции и Риме политическая мысль разви-

валась как форма теоретического обобщения интенсивной
политической жизни, характерной для этих обществ. Суще-
ствование полисной демократии  невозможно без активного
участия граждан в политике, а это предполагает выбор оп-
тимальных форм государственного устройства, существова-
ние механизма разрешения политических конфликтов, воз-
никающих между гражданами, наличие представлений о пу-
тях обеспечения единства общества при наличии очевидных
и острых социальных различий. Многие идеи, возникшие в
то время, не потеряли своей актуальности до наших дней.

Греческий философ Платон (427–347 гг. до н. э.) в своих
произведениях («Государство», «Политик», «Законы») счи-
тал, что государство возникает потому, что каждый из лю-
дей не в силах удовлетворить свои потребности в одиночку
и нуждается в помощи.

Он сформулировал представление об идеальном государ-
стве и его особенностях: а) власть принадлежит способным
людям; б) присутствие социальной иерархии выражается в
неравенстве властных полномочий, которыми обладают раз-
ные социальные группы; в) политические отношения в таком



 
 
 

государстве подчиняются принципу справедливости , смысл
которого выражается в том, что каждый выполняет опреде-
ленные обязанности и получает за них вознаграждение; г)
принцип равенства потребления осуществляется в высших
классах и служит условием сохранения их сплоченности пе-
ред лицом классов низших.

Он дал характеристики реальных типов государственно-
го устройства его времени, которые были искажением иде-
ального образца: тимократия – власть честолюбцев; олигар-
хия – господство немногих над большинством; демократия –
власть большинства (недостатком он считал обострение про-
тиворечий между бедными и богатыми); тирания – власть
одного над всеми (наихудший вид правления).

Не менее актуальные для современности идеи высказал
великий римский мыслитель, оратор, политический деятель
Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н. э.). Наиболее привле-
кательной он считал форму правления, сочетающую в себе
черты демократии и аристократии.  Он предложил версию
права как естественного, неотъемлемого качества природы
человека и общества. В «Кратком пособии для претендентов
на выборные должности» Цицерона собрано немало советов,
которые актуальны для использования в современной поли-
тической практике.



 
 
 

 
12. Правильные и неправильные

формы правления по Аристотелю
 

Греческий философ Аристотель (384–322 гг. до н. э.) об-
ращается к исследованию проблем политической жизни в та-
ких трудах, как «Политика», «Афинская полития», «Этика».
Лучшим типом государственного устройства он считал по-
литию, сочетающую в себе качества аристократии и демо-
кратии. Философ обращает особое внимание на социальную
сторону политических процессов, указывая на имуществен-
ное неравенство как основу общественных потрясений.

Многообразие форм политического устройства он видел в
том, что государство есть сложное целое, множество, состо-
ящее из разных, неподобных, частей: у каждой части свои
представления о счастье и средствах его достижения; каждая
часть стремится взять власть в свои руки, установить свою
форму правления; одни народы поддаются только деспоти-
ческой или царской власти, а для иных нужна свободная по-
литическая жизнь.

Главную задачу политической теории Аристотель видел в
поиске совершенного государственного устройства.

Правильные формы правления:
Монархия – древнейшая, «первая и самая божественная»,

форма политического устройства. Это власть одного, при ко-



 
 
 

торой имеется в виду общая польза.
Аристократия – форма общественного устройства, при

которой власть находится в руках немногих, обладающих
личными достоинствами людей, правящих в интересах об-
щества.

Полития (республика) – власть большинства. Но у боль-
шинства единственная общая для него добродетель – воин-
ская, поэтому «республика состоит из людей, носящих ору-
жие, которые по природе своей воинственны»: это власть
свободного, имущего, класса.

Неправильные формы:
Тирания – деспотическая форма правления, при которой

власть осуществляется по собственному произволу едино-
личного правителя. Аристотель резко отрицательно отно-
сился к тирании, считая ее противоестественной и несоглас-
ной с природой человека.

Олигархия, как и аристократия, – власть меньшинства, но
не достойных, а богатых, – это власть, основанная на первен-
стве в финансовых капиталах.

Демократия – это «самая сносная из всех худших форм
политического устройства», по словам Аристотеля, посколь-
ку это власть большинства не только свободных, но и бед-
ных, т.  е. количественный принцип здесь доминирует над
имущественным.



 
 
 

 
13. Политические идеи

Средневековья и Возрождения
 

В средневековых мировоззрении, образе жизни, культуре
было абсолютное господство религии. Это наложило отпеча-
ток и на политические взгляды: все явления в сфере полити-
ки рассматривались с позиций христианского учения, а по-
литические проблемы виделись частью теологических про-
блем.

По мнению крупнейшего католического теолога Авгу-
стина Аврелия (353–430), деятельность государства должна
быть всецело подчинена реализации воли Божьей. Если го-
сударство от этой воли отходит, то искажает свое предназна-
чение, смысл которого состоит в реализации заповеданной
Богом общей пользы. Источник зла, социальных и политиче-
ских потрясений он видел в свободе воли человека, отходя-
щего от божественных предначертаний. Августин Аврелий
обосновывает принцип безусловного приоритета церковной
власти над светской
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