
Развитие и становление науки 
ПОЛИТОЛОГИИ



Политоло́гия (греч. πολιτικός — общественный, 
от греч. πολίτης — гражданин, далее от греч. 
πόλις — город, государство; др.-греч. λόγος — 

учение, слово), или политическая наука, — 
наука о политике, то есть об особой сфере 

жизнедеятельности людей, связанной с 
властными отношениями, с государственно-

политической организацией общества, 
политическими институтами, принципами, 

нормами, действие которых призвано 
обеспечить функционирование общества, 

взаимоотношения между людьми, обществом и 
государством.



Элементы политических знаний зародились еще в 
Древнем мире. Своеобразным было понимание 

политических процессов в Древнем Египте, Индии, 
Китае. Дошедшие до нас «Законы Хаммурапи» 

(середина XVIII века до н.э.) свидетельствуют о том, что 
политическая жизнь уже в тот период была 

относительно развитой: имелось соответствующее 
административное деление общества, 
государственность, законодательство.



Наиболее глубокое в 
Древнем мире 
теоретическое 

понимание политики 
принадлежит 

греческим 
философам и 

политологам. Само 
слово «политика» 
древнегреческого 
происхождения.



Греческий ученый Платон 
(IV в. до н.э.) в своем труде 
«Государство» предпринял 
попытку сконструировать 
идеальное общественное 
устройство. Он считал, что 
если закон не будет иметь 

силы и находиться под 
чьей-то властью, то 

государство погибнет.



Его ученик Аристотель предпринял попытку разработки 
следующих политических категорий – государства, 

власти, частной собственности. Развивая идеи 
Аристотеля, историк и политический деятель Полибий 

(ок. 200-120 до н.э.) выдвинул идею разделения 
властей – власти царя, власти народа и власти 

старейшин. 
 Деятель эпохи Возрождения Николо Макиавелли 

(1469-1527) освободил политическую науку от 
религиозно-этической формы, уподобил политические 

процессы природным фактам, поставил в центр 
политических исследований проблему государственной 

власти и подчинил политическую мысль решению 
реальных практических задач.



В XIX в. крупный вклад в развитие политической теории 
внесли представители либеральной политической 

теории А. Токвиль и Дж. Милль.



Современный облик политология 
приобрела во второй половине XIX в. 

в связи с прогрессом 
социологических знаний. Научному 

исследованию присущи 
аргументированность, системность и 

доказательность



 Политическая наука складывалась как 
относительно самостоятельная область 

обществознания, призванная 
всесторонне исследовать политику, 

политическую жизнь, политическую сферу 
общества и мирового сообщества на 

теоретическом и на эмпирическом 
(прикладном) уровне.



В начале XX века 
процесс 

выделения 
политологии в 

самостоятельную 
академическую 
дисциплину в 

основном 
завершился.



Политология – это наука о 
политике, о конкретно-

исторических политических 
системах, об их структуре и 

механизме их функционирования 
и развития.



Разнообразные методы, применяемые политической 
наукой, позволяют глубоко и всесторонне познать ее 

предмет. Среди традиционных :

◆ • исторический метод, т.е. описание личностей, 
событий, политических кризисов и внешней 
политики в хронологическом порядке

◆  • описательный, т.е. описание 
государственных органов, их функций, 
структуры, роли, которую они играют в 
политической жизни

◆  • институциональный метод придает особое 
значение изучению формальных 
государственных структур, таких, как 
исполнительные, законодательные, судебные 
органы, административные учреждения и т.д.



◆ • сравнительный метод предполагает 
сопоставление однотипных политических 
явлений: политических систем, партий, 
электоральных систем и т.д. 

◆  • социологический подход предполагает 
выяснение зависимости политики от общества, 
социальной обусловленности политических 
явлений, в том числе в том числе влияния на 
политическую систему экономических 
отношений, социальной структуры, идеологии 
и культуры. 

◆  • психологический метод ориентирует на 
изучение субъективных механизмов 
политического поведения, индивидуальных 
качеств, черт характера, бессознательных 
психологических процессов и типичных 
механизмов психологических мотиваций.



Вторая группа методов носит 
инструментальный характер и относится к 
организации и процедуре познавательного 

процесса. Это

• анализ и 
синтез

• индукция 
и дедукция

• сочетание 
исторического 
и логического 

анализа

• мысленный 
эксперимент

• 
моделировани

е

• 
математические 

и 
кибернетически

е 
методы



Третью группу изучения политической жизни составляют 
эмпирические методы, т.е. получение первичной информации о 

политической жизни. К ним относятся:

• использование 
статистики • анализ документов

• анкетные опросы • лабораторные 
эксперименты

• теория игр • наблюдение, 
осуществляемое 
исследователем



В политической 
науке до конца 

XIX в. 
преобладали 
нормативные 

знания.



Главные усилия были сосредоточены на 
поиске идеального политического 

устройства, обеспечивающего 
максимальное общественное благо или 
же наилучшую реализацию присущих 

человеку естественных прав.



Нормативные знания и 
сегодня составляют важную 

политическую часть 
политической науки. Исходя 

из общечеловеческих 
ценностей, эта наука дает 

оценку политическому строю, 
политическим институтам, 

методам управления, 
способов разрешения 

социальных конфликтов и т.д.



Дескриптивные знания 
представляют собой 

научное описание 
реальных событий и 
фактов. Казуальные 
знания раскрывают 

причинно-следственные 
связи между 
различными 

социальными и 
политическими 

явлениями.



Политология выполняет такие 
функции, как:

• оценочная

• 
рационализац

ия 
политической 

жизни

• политическая 
социализация, 
формирование 

гражданственности, 
политической культуры 

населения



Объектом изучения политологии как науки 
является политическая власть, основы её 
правовой системы, определение основ её 

легитимности, выяснение механизмов 
обеспечения её стабильности и оптимальности 

с точки зрения правления. Кроме этого, 
Объектом изучения политической науки 
является политика, политическая сфера 

общественной жизни.



Предметом 
политологии 

являются 
закономерности 

взаимоотношений 
социальных 
субъектов по 

поводу 
политической 

власти.



Проблемы, которыми занимается политология, 
можно разделить на три крупных блока:

◆ философские и идейно-теоретические 
основания политики, системообразующие 
признаки и важнейшие характеристики 
подсистемы политического, политические 
феномены, свойственные тому или иному 
конкретному периоду истории;

◆ политические системы и политическая 
культура, отличия и сходства между 
различными политическими системами, их 
преимущества и недостатки, политические 
режимы, условия их изменения и т. д.;

◆ политические институты, политический 
процесс, политическое поведение и т. д.



Задачи политологии — 
формирование знаний о 
политике, политической 

деятельности; объяснение и 
предсказание политических 

процессов и явлений, 
политического развития; 

разработка концептуального 
аппарата политологии, 
методологии и методов 

политического исследования.



С этими задачами органически связаны 
функции политологии. Важнейшими из них 

являются следующие:

гносеологичес
кая

аксиологическ
ая

 
управленческа

я
функция 

рационализац
ии 

политической 
жизни

функция 
политической 
социализации



Функции политологии:
◆ Гносеологическая. Политология позволяет получать 

новые знания и формализовывать существующие.
◆ Аксиологическая. Политология формирует систему 

ценностей, позволяет давать оценки политическим 
решениям, политическим институтам, политическим 
событиям.

◆ Теоретико-методологическая. Политология 
разрабатывает теории и методологии исследования 
политических явлений.

◆ Социализирующая. Позволяет людям разобраться в сути 
политических процессов.

◆ Мотивационная. Политология может формировать 
мотивы и действия людей.

◆ Практико-политическая. Экспертиза политических 
решений, теория политических реформ.

◆ Прогностическая. Политология прогнозирует 
политические процессы.


