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УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Понятие мира политического. Этапы развития 
политологии как науки

3. Понятие политологии: предмет и структура



•В современный язык понятие «политика» пришло 
из древнегреческого (politika) и традиционно 
означает государственные и общественные дела, 
сферу деятельности, связанную с отношениями 
между людьми, социальными группами, 
народами, нациями и государствами.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА

Политика представляет собой многообразный мир общественных 
отношений, человеческой деятельности, поведения, ориентаций, 
взглядов и разнообразных связей между людьми по поводу власти и 
по конкретным вопросам управления обществом.

Для обозначения границ мира политики, ее истоков и составных 
частей (компонентов) используется понятие «политическая сфера 
жизни общества»



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА

особая сфера деятельности общества, в которой лежат истоки 

политической деятельности людей во всем ее многообразии и 

развитии, реализуются политические интересы социальных слоев 

и групп, наций, народностей, отдельных людей в форме 

политических отношений, действий и поступков (поведения).



СУТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО

Политическое можно рассматривать как субъективную 
составляющую взаимодействующих политических субъектов. 

Очень часто эта составляющая принимает конфликтное 
содержание. Причина подобного ее развития обусловлена тем, 
что, как правило, политическая составляющая вытекает из 
интересов субъектов, а они зачастую различны. 

Поэтому в политическом важную роль играет различение 
своего и чужого, друга и противника на основе этих самых 
различий.



Смысл различения состоит в том, чтобы обозначить 
высшую степень расхождения сторон. В первую очередь 

расхождения интересов, поскольку в основе каждого действия (по 

крайней мере, осмысленного лежит именно интерес). 

Расхождение интересов в свою очередь предполагает и 

расхождение формируемых на их основе целей и задач, и 

соответственно конкретных действий по их достижению и 

реализации.



В общественной жизни эта традиция усматривает прежде всего 

несовпадение и даже извечный конфликт интересов, но главное - 

дефицитность ресурсов, проистекающую из того простого 

обстоятельства, что человеческие желания и потребности 

безграничны, а возможности их удовлетворения всегда ограничены.

 Политика поэтому здесь понимается как соперничество за 

ограниченные ресурсы, а власть - как главный инструмент в этом 

соперничестве.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ

Политика – это деятельность по поводу установления и 
функционирования  политической власти в интересах 
реализации общественно–значимых запросов и 
потребностей людей.



ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
«ПОЛИТИКА»

Вплоть до середины ХХ века политика обычно определялась как 
сфера государственного управления. 

К политике (политическому) относились события, действия и 
отношения, непосредственно касающиеся деятельности 
государства, его подсистем. Данный подход возник еще в период 
античности и был обусловлен спецификой социальной жизни в 
досовременных обществах.



Термин «политика» восходит к древнегреческому слову polis 
(город-государство) и производным от него politea (конституция), 
polites (гражданин), politicos (государственный деятель). 

В это время государство было по сути единственным, 
влиятельным центром власти; именно оно на основе легального 
(узаконенного) использования принуждения обеспечивало 
поддержание общественного порядка и решение важнейших 
социальных проблем.



В соответствии с таким пониманием политики, ее изучение 
фокусировалось на деятельности государства и непосредственно 
связанных с ним социальных институтов. 

Предметом политологического исследования были различные 
государственные структуры (представительные, исполнительные и 
судебные ветви государства, центральные, региональные и местные 
органы власти), механизмы их формирования (избирательная система, 
деятельность политических партий, система назначений на 
государственные должности) конституционные и правовые основания 
государства.



Данный подход имеет ряд существенных недостатков.

Во-первых, он создает трудности при объяснении 

формирования политической сферы: поскольку политика 

рассматривается как историческое явление, возникающее только 

с появлением государства, процесс складывания политической 

общности в догосударственный период оказывается 

неполитическим (до-политическим). 



Во-вторых, объяснение политики как сферы государственного 

управления фактически отводит второстепенную 

(неполитическую) роль тем социальным субъектам, которые 

действуют в основном вне государственных структур, но 

оказывают на них существенное воздействие. 



В-третьих, оно не в состоянии объяснить природу 
международных политических отношений, оставляя неясным 
политический статус сферы, где отсутствуют обязательные для 
всех участников международного политического процесса 
законы и нет аналогичных государству международных, властных 
структур, обладающих легитимным правом на осуществление 
принуждения в отношении суверенных государств.



Эти недостатки преодолеваются в определении политики как 
сферы власти. Большинство исследователей (М. Вебер, Г. 
Лассуэлл, М. Дюверже, Р. Арон, Р. Даль и др.) относит к сфере 
политики все события, отношения и взаимодействия, связанные с 
борьбой за власть, ее сохранением, укреплением, 
использованием или противодействием ей. 

Например, Р.Даль определяет политику как «любую 
устойчивую форму человеческих отношений, в которой 
присутствует значительный элемент контроля, влияния, 
власти или авторитета». 



В отличие от «государственнического» подхода, 

фокусирующегося на деятельности формальных структур 

государственного управления, рассмотрение политики как 
сферы власти акцентирует внимание на процессе 
взаимодействия различных социальных групп, организаций и 
отдельных индивидов, стремящихся реализовать свои 
интересы с помощью власти. 



Политика – это отношения господства и подчинения, 

переговоры, торг, соглашения и компромиссы между 

различными субъектами, преследующими различные 

политические цели; на политическом пространстве 

осуществляется решение важных общественных проблем через 

выбор между соревнующимися альтернативами на основе 

установленных и поддерживающихся «правил игры» и без 

непосредственного обращения к физической силе.



2. Этапы развития политологии как науки



Первые формы специализированного (протонаучного) 
отображения и осмысления мира политики сформировались 
несколько тысячелетий назад и существовали преимущественно 
в религиозно-мифологической форме. Их основу составляли идеи 
о божественном происхождении и организации власти. 

Примерно в середине I тысячелетия, обнаружилась тенденция к 
большей рационализации политических представлений, 
появлению отдельных систематизированных учений. 



АНТИЧНЫЙ ПЕРИОД

Так, в цивилизациях Древнего Востока 
доминировали идеи об устройстве отдельных 
государств, искусстве управления людьми. 
Например, Конфуций  (Кун Фу-цзы, 551-479 до 
н.э.) разрабатывал учение о «гуманном 
управлении»; в нем государство трактовалось как 
средство перевоплощения идеальных семейных 
отношений и насаждения таким способом в 
обществе справедливости, любви к людям, 
благодарности к старшим.



АНТИЧНЫЙ ПЕРИОД

 Наиболее видные представители 
древнегреческой мысли Платон 
(427-347 до н.э.) и Аристотель (384-322 
до н.э.) в качестве основного объекта 
познания рассматривали конкретные 
государства, формы господства 
отдельных правителей, наиболее 
отчетливые проявления публичной 
власти. 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Особенности политических учений этого периода стало: 
• перемещение центра тяжести в общественном сознании от государства к 

церкви, к проблемам религии, 
• безраздельное господство католической церкви в духовной жизни;
•  политическая наука стала отраслью богословия, догмы религии 

приобретали форму законов; 
• социально-политическая мысль развивалась усилиями религиозных 

деятелей; 
• обоснование теологической теории появления государства и политической 

власти. 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Ведущие мыслители этого периода: Августин Блаженный (IV), Иоанн 
Солсберийский XII - неоплатонизм) Фома Аквинский 
(неоаристотелизм) и др.

Однако нарастание рационального описания все усложнявшихся 
политических явлений привело в XIII в. к созданию на основе схоластики 
уже специфической политической науки, именуемой то «ars politica», 
что означает «политическое искусство» (Альберт Великий), то «scientia 
politica» – «политическая наука» (Аквинат), то «doctrina politica» – 
«политическое учение» (Лауро Гвирини) и даже «sanctissima civilis 
scientia» – «божественная гражданская наука» (Себастьян Брант). 



НОВОЕ ВРЕМЯ (XVI-XIX ВВ.), 

положившее начало второму этапу развития политической науки, 
существенно изменило и формы, и темпы формирования политической 
теории. 

Характерные черты политической мысли этой эпохи  Возрождения: 
• освобождение политической науки от теологии и стремление создать чисто 

светскую теорию; 

• развитие гуманистических начал в политической теории;

•  анализ проблем и свобод человека, закона и государства, демократического 
устройства общественной жизни;

•  обоснование революционных форм и методов переустройства общества.



Ведущие мыслители этого периода: Н.
Макиавелли, Т.Мор, Т.Компанелла, Ж.Боден, 
Т.Гоббс, Г.Гроций, Дж.Локк, Б.Спиноза и др.

Итальянский мыслитель Н. Макиавелли первым 
совершил этот прорыв, разделив представления о 
политике и обществе. Введя в научный лексикон 
термин stato, он трактовал его не как 
отображение конкретного государства, а как 
особым образом организованную форму власти. 

В духе такого подхода Ж. Боден поставил вопрос 
о разработке методических оснований особой 
политической науки.



НОВОЕ ВРЕМЯ

Особенности и характерные черты этого периода Нового времени:

•  формирование либеральной политической идеологии;

•  обоснование необходимости разделения властей;

•  характеристика правового государства; 

• анализ  ценностей   и  механизма  функционирования  буржуазной 
демократии;

•  формирование концепции прав человека и гражданина. 



НОВОЕ ВРЕМЯ

Большой вклад в развитие этой отрасли знания внесли Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, 
Ш. Монтескье, Д. Милль, И. Бентам, Анри де Сен-Симон, И.Кант, Г.Гегель и ряд 
других выдающихся мыслителей, разрабатывавших идеи рационализма, свободы, 
равенства граждан.

Мощный теоретический подъем на рубеже веков привел и к 
конституциализации политической науки в качестве самостоятельной 
дисциплины в учебных заведениях США (1857), а впоследствии в Германии и 
Франции. В 1903 г. была создана первая Американская ассоциация 
политических наук, объединившая в своих рядах ученых, профессионально 
исследовавших сферу политики. Все это позволяло говорить о становлении 
политической науки в качестве особой отрасли знания, занявшей свое место в 
структуре гуманитаристики.



СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

Первый этап (конец XIX - конец 40-х гг. XX вв.) характерен 
исследованием проблем политической власти и ее социальных 
основ. В этот период увидели свет:

•  теория заинтересованных групп (А.Бентли);

•  теория элиты (правящего класса) (Г.Моска, В.Парето);

•  социологическая теория государства (М.Вебер);

•  теория олигархизации власти  (Р.Михельс);

•  психологическая теория власти (Г.Лассуэл). 



СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

Второй этап (конец 40-х - вторая половина 70-х гг. XX в.) характерен 
поворотом к проблемам либерализации политической жизни, 
демократии, социальной политики государства. Результатом 
деятельности ученых в ходе этого этапа стали: 

• новая теория демократии (Йозеф Шумпетер); 

• плюралистическая теория демократии (Р.Даль); 

• теория партисипаторной демократии (К.Макферсон, Дж.Вольф, Б.
Барбер);

•  концепция государства благосостояния, общества потребления (У.
Ростоу). 



СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

Третий этап (середина 70-х гг. XX в. – н.в.) характерен разработкой и развитием 
новых парадигм политической науки. В этот период были разработаны: 

• футурологическая концепция единого мирового государства (С.Кларк, К.
Сон);

•  концепция постиндустриального общества (Д.Белл, Р.Арон, Дж.
Гэлбрайт, З.Бжезинский); 

• концепция информационного общества (О.Тоффлер, Дж.Нейсбит, Е.
Масуда); концепция национального интереса (Г.Моргентау); 

• теория элитарной демократии; силовая концепция власти. 



ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ

В современной зарубежной политологии выделяются следующие : 
• англо-американская - разрабатывает проблемы политической 

модернизации, стабильности,  политических конфликтов, внешней 
политики (С.Липсет, К.Райт, С.Хантингтон, Г.Моргентау, Дж.Сартари, 
Р.Дарендорф); 

• французская - занимается проблемами типологии политических 
режимов,  легитимности, партийно-политической инфраструктуры 
(М.Дюверже, Ж.Бурдо, М.Крозье, Р.Арон); 

• немецкая - занимается сравнительным анализом политических 
систем, проблемами функционирования гражданского общества и 
правового государства (Г.Майер, И.Флетчер); 



РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 
ПЕРВЫЙ ЭТАП (XI-XVII ВВ.). 

• Основателем общественно-политической мысли на Руси считается киевский 
митрополит Илларион, который в трактате «Слово о законе и благодати» 
сформулировал следующие идеи, касающиеся развития государства и общества: 
исторический процесс движется сменой принципов религий: 

• основа Ветхого Завета - принцип закона; основа Нового Завета - принцип благодати 
(истины); 

• по закону существовал лишь один богоизбранный народ – иудеи; с появлением 
благодати образовалось сообщество равноправных христианских народов; Русь 
занимает равное с другими государствами положение в мире; необоснованность 
претензий Византии на руководство русской церковью; Русская церковь должна быть 
независима; князь Владимир - святой, поскольку его дело выше заслуг императора 
Константина.



РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 
ПЕРВЫЙ ЭТАП (XI-XVII ВВ.). 

• Дальнейшее развитие политические идеи Древней Руси получили в следующих 
трудах: «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», а также в 
летописях: Лаврентьевской (1377 г.), Новгородской (XIV в.), Ипатьевской (XV в.) 
и других. 

• Главная идея политической мысли Руси XV-го в. - величие власти Московских 
государей - была разработана монахом Филофеем в XVI веке и нашла свое 
отражение в теории «Москва - третий Рим». Согласно этой теории история 
человечества есть история великих всемирных государств: первое, Рим, 
погибло из-за ереси; второе, Византия, завоевано неверными - турками; 
третьим Римом стала Москва. Ей до предначертанного Богом конца света 
предписано быть хранительницей православия. Москва - третий Рим, «а 
четвертому не быти».



РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 
ВТОРОЙ ЭТАП (КОНЕЦ XVII В. - ПЕРВАЯ 

ЧЕТВЕРТЬ XIX В.).  
• Этап связан с именем Петра I, который оформил русское феодальное государство в 

абсолютную монархию, положил начало преодолению промышленной, военной и 
культурной отсталости страны. Это период образования и укрепления абсолютизма в 
политической мысли России. В эпоху «просвещенного абсолютизма», связанного с 
правлением Екатерины II, сложились два направления в развитии политической 
мысли:

• идеология феодальной аристократии, стремившейся упрочить свое положение путем 
ограниченной монархии; 

• политико-правовые идеи зарождающегося просветительства и либерализма, 
направленные против крепостного права. 

• Яркий след в нем оставили Ф.Прокопович, В.Татищев, И.Посошков, М.Щербатов, 
С.Десницкий, А.Радищев и др.



РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 
ТРЕТИЙ ЭТАП (ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX В. - 

ОКТЯБРЬ 1917 Г.). 
• Начало ему положило восстание декабристов. Основные идеи этого 

этапа: 

• обоснование революционных планов коренного преобразования 
государственного строя в России; 

• критика деспотизма в организации государственной власти; 

• необходимость конституционной монархии, разделения властей, 

• правового государства; поиск путей развития (самобытный и 
общеевропейский) государства. 



РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП 

(ОКТЯБРЬ 1917 Г. - НАЧАЛО 90-Х ГГ. ХХ В.), 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

 После революции октября 1917 года и установления советской власти 
в России российская политическая наука развивалась только в одном 
направлении – теории марксизм-ленинизм. Наиболее видными 
мыслителями этого этапа были В.Ленин, И.Сталин и др. Политическая 
наука превратилась в наукообразный официоз, идеологическое 
обеспечение политики ВКП(б) - КПСС. В рамках научного коммунизма 
рассматривались некоторые вопросы политической теории, но споры 
носили в основном схоластический и ограниченный классовый 
характер.



РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 
 ПЯТЫЙ ЭТАП (НАЧАЛО 90-Х ГОДОВ XX-ГО 

В. ПО Н.В.).
Этап ознаменован началом в России своеобразного ренессанса 

классической и неоклассической политической мысли. Его 
отличительными чертами является стремление освоить и усвоить 
весь массив знаний о политике, которые в Европе формировались на 
протяжении столетий.



3.  Понятие политологии: предмет и структура



СТРУКТУРА ПОЛИТОЛОГИИ

• предмет политологии и ее метод;
• историю политических учений; 
• теорию власти и властных отношений, политическую жизнь общества и ее основные 

характеристики, политическую систему и институционные аспекты политики, 
• политические отношения и процессы, 
• субъекты политики, 
• политическую культуру, политические идеологии, 
• политический процесс в России,
•  мировую политику и международные отношения.



ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА? 

В научной и учебной литературе изложены различные подходы к 
предмету политологии.

Сущность во всех определениях одна: политология - это наука о 
политике, о политической деятельности людей, о формах политической 
власти и механизме ее осуществления. Объектом политологии является 
политическая сфера жизни общества, все явления и политические 
процессы, происходящие в ней.

Предметом политологии являются закономерности и тенденции 
развития политической жизни общества, теоретической и практической 
деятельности субъектов политики. 



ВАЖНЕЙШИЕ  ПРОБЛЕМЫ  
ПОЛИТОЛОГИИ

методологические вопросы история политических учений
общая теория политики теория политических интересов и 

политического сознания
теория политических систем теория управления социально 

политическими процессами
теория политической власти и 

властных отношений
теория политических международных 

отношений
теория политической культуры теория национальной  безопасности
политическая теория армии



ФУНКЦИИ ПОЛИТОЛОГИИ:

• Познавательная (гносеологическая) функция. Будучи объективно включенными 
в политическую сферу, люди познают закономерности политической жизни 
общества, характер политических отношений между социальными 
общностями, сущность и механизм осуществления политической власти в 
стране и т.д.

• Управленческая функция. Она является отражением тесной связи политической 
науки с политической практикой, деятельностью органов государственной 
власти. Исследуя теоретические проблемы, политолог стремится извлечь из 
них какие-то практические выводы, дать конкретную информацию 
руководящим органам власти, необходимую для выработки решения, принятия 
постановления по управлению государственными и общественными делами.



ФУНКЦИИ ПОЛИТОЛОГИИ:

• Прогностическая функция. Эта функция заключается в том, что как 
наука политология своими средствами стремится “заглянуть” в 
будущее политических процессов, научно обосновать этот прогноз и 
вооружить этим материалом политическое руководство.

• Воспитательная функция. Способствуя овладению людьми политических 
знаний, политология одновременно формирует и отношение их к 
происходящим политическим событиям, вырабатывает у них 
политическую составляющую мировоззрения.



КАТЕГОРИИ ПОЛИТОЛОГИИ

•  Категории - это наиболее общие понятия науки, инструментарий, с помощью 
которого осуществляется научный анализ каких-либо сторон объективного 
мира. Особенность категорий политологии состоит в том, что они связаны с 
функционированием и развитием одной сферы общественной жизни - 
политической и отражают ее наиболее общие процессы и явления. 

• К основным категориям политологии относятся понятия: “политика”, 
“политическая власть”, “политические интересы и отношения”, “политическая 
система общества”, “политическая деятельность”, “политическая элита”, 
“политическое лидерство”, “политическая партия”, “политическая культура” и 
др.



СИСТЕМА МЕТОДОВ ПОЛИТОЛОГИИ

• Как всякая наука, политология имеет систему методов познания и 
исследования своего предмета. 

• Система методов:

• Общенаучные методы

• Собственный политологический

• Специфические методы, присущими отдельным наукам



СИСТЕМА МЕТОДОВ ПОЛИТОЛОГИИ

• При изучении политических явлений и процессов политология пользуется 
общенаучными методами (анализ, синтез, индукция, дедукция, эксперимент, 
моделирование и др.), а также специфическими методами, присущими 
политической науке. Наиболее широко распространенными в политологии 
методами являются сравнительный и эмпирико-социологический.

• С точки зрения формальной логики всякое сравнение – это действие, 
направленное на установление признаков сходства или различия двух или боле 
сопоставимых событий, явлений.



СИСТЕМА МЕТОДОВ ПОЛИТОЛОГИИ

Сравнительный метод заключается в анализе какого-либо явления 
путем сравнения, сопоставления его с другим, более известным, 
изученным явлением. Сравнительным анализом политических систем, 
властных структур и отношений, политических институтов разных 
стран и общественных систем занимается отдельная отрасль 
политологического знания - сравнительная политология.



СИСТЕМА МЕТОДОВ ПОЛИТОЛОГИИ

• Системный подход. В настоящее время он занимает одно из ведущих 
мест в научном познании вообще. Наиболее широкое распространение 
системный метод находит при исследовании сложных развивающихся 
объектов – многоуровневых, как правило, самоорганизующихся. К ним 
в частности, относятся политические системы, организации, 
институты. При системном подходе объект рассматривается как 
множество элементов, взаимосвязь которых обуславливает целостные 
свойства этого множества (на примере государства). Системный 
подход в политологии одним из первых применил Д.Истон (США).



СИСТЕМА МЕТОДОВ ПОЛИТОЛОГИИ

• Структурно-функциональный анализ. Используется структурно-
функциональный подход, политолог определяет важнейшие структуры 
и пытается проследить их функции. Цель структурно-функционального 
анализа состоит в количественной оценке тех изменений, к которым 
данная система может приспособиться не в ущерб своим основным 
функциональным обязанностям. Этот метод целесообразен для 
исследования способов сохранения и регулирования системы, однако, 
максимальный его эффект проявляется в сравнительном исследовании 
политических систем. 



СИСТЕМА МЕТОДОВ ПОЛИТОЛОГИИ

• Метод моделирования. Потребность в этом методе возникает тогда, 
когда исследование реального политического явления, события 
невозможно или затруднительно, слишком дорого или требует 
длительного времени. Модель здесь выступает как аналог реального 
политического объекта. Моделированию подлежат: какой-либо 
механизм политической систем (скажем, механизм реализации 
политической власти) или же процесс (к примеру, процесс принятия 
политических решений), либо отдельный фрагмент функционирования 
системы (предположим, управления ею), институты, их элементы или 
объединения (государство, его органы, политический режим 
конкретно). Взаимодействие с другими политическими системами 
(международные отношения) и т.п.



СИСТЕМА МЕТОДОВ ПОЛИТОЛОГИИ

• Группа бихевиористских методик. Бихевиоризм (англ. 
поведение) в качестве объекта исследования рассматривает 
политическое поведение индивидуумов в различных ситуациях: 
при принятии политического решения, голосовании и т.д. Цель 
исследования – в построении системной эмпирической модели. 
Исследование политического поведения личности направляется 
на поиск всей эмпирической информации (измерение) с 
помощью непосредственных наблюдателей (участвующих) или 
опосредованно (эксперимент, анкета, интервью и анализ 
документов). 



СИСТЕМА МЕТОДОВ ПОЛИТОЛОГИИ

• Применение эмпирико-социологического метода требует проведения 
конкретных социально-политических исследований с целью сбора 
эмпирического материала о состоянии того или иного объекта политической 
сферы жизни общества. Это - опросы, анкетирование, интервью, анализ 
статистических материалов, мониторинг и т.д.

• Метод политической коммуникации. Коммуникация – передача смысла с 
помощью символов. Это процесс, посредством которого лицо или группа 
(лиц) дает знать другому лицу или группе лиц о своем отношении к 
конкретному вопросу. 

• Теория игр и методы принятия решений. В политологии игры 
представляют большую ценность. 



СИСТЕМА МЕТОДОВ ПОЛИТОЛОГИИ

• Собственный метод политологии состоит в том, что система 
политологического знания (собственные закономерности, принципы, 
категории), применяемая к дальнейшему поиску новых политологических 
знаний и уточнению имеющихся, а также преобразованию политической 
действительности, объективно выполняет функции метода.

• Собственный метод политологии состоит в использовании системы 
политологического знания (собственные закономерности, принципы, 
категории), применяемой к дальнейшему поиску новых политологических 
знаний и уточнению имеющихся, а также преобразованию  политической 
действительности, объективно выполняющей функции метода.


