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2. Объект предмет, методы политологии

3. Функции политологии



Политология — наука о политике, о 
закономерностях возникновения 
политических явлений (институтов, 
отношений, процессов), о способах и 
формах их функционирования и 
развития, о методах управления 
политическими процессами, о 
политическом сознании, культуре и т. д.



Поли́тика (др.-греч. πολιτική 
«государственная деятельность») — 
понятие, включающее в себя деятельность 
органов государственной власти и 
государственного управления, а также 
вопросы и события общественной жизни, 
связанные с функционированием 
государства.

Это сфера деятельности, 
осуществляемой по поводу государственной 
власти.



В политике (политических процессах) возникают 
относительно устойчивые зависимости, но в ней нет 
общих закономерностей 

(А. И. Соловьев). 

В политике (политических процессах) есть общие 
закономерности, такие, например, как «закон 
классовой борьбы К. Маркса», «закон соответствия 
развитию уровня производства производственным 
отношениям», «железный закон олигархии Р. 
Михельса», «законы» бюрократизации С. 
Паркинсона и др. 

(В. А. Ачкасов, В. А. Гуторов, В. А. Мальцев, Н. М. 
Марченко, В. В. Желто в и др.) 



Задача политологии как науки – 
изучение политической реальности.

Задача политологии как учебной 
дисциплины – накопление и передача 
знаний о политике возможно большему 
количеству людей.



Объект и предмет политологии

Объект исследования — это некая 
объективная реальность, независимая от 
познающего субъекта. 

Предмет исследования — это то, на что 
непосредственно направлено 
исследование, это определенное свойство, 
качество, грань объекта. 



Один и тот же объект может исследоваться 
различными науками. Например, социальный класс 
может стать объектом исследования таких наук, как 
психология, социальная психология, социология, 
политология, этнология и др. 

Но каждая из этих наук в едином объекте имеет 
свой предмет, свои методы исследования. Так, 
философия, как наука умозрительная, 
созерцательная, исследует «вечные» проблемы 
человеческого бытия; история — хронологию 
развития общества через призму тех или иных 
исторических событий; экономика — различные 
аспекты экономической сферы общества.



Политология изучает, прежде всего, 
политическую сферу жизнедеятельности 
людей: политическую структуру, политические 
институты и отношения, политические качества 
личности, политическое повеление, 
политическую культуру и т. д. 
Следовательно, объектом исследования 

политологии является политическая сфера 
общества, как независящая от 
исследователя объективная реальность. 



В качестве предмета конкретного 
политического исследования мы можем 
выбрать любой аспект политической сферы 
общества, например политическую культуру 
граждан или политические институты.

Предметом политологии являются 
политические институты и отношения, 
закономерности функционирования 
политической системы, политические 
процессы, политические конфликты, 
политическая культура, политические 
классы и т. д.



Методы политологии

Институциональный метод ориентируется на 
исследование политических институтов: государства, партий, 
политических организаций и движений, избирательных 
систем и иных регуляторов политической деятельности и 
политического процесса. 

Политические институты (от лат. institutum - 
установление, учреждение) — это совокупность устоявшихся 
правил, норм, традиций, принципов, регулируемые процессы 
и отношения в той или иной области политики. Например, 
институт президентства регламентирует процедуру избрания 
президента, пределы его компетенции, способы 
переизбрания или отстранения его от должности и т. д



Институциональный метод позволяет 
рассматривать политическую сферу как 
систему социальных институтов, имеющих 
свои «институционализированные» структуры 
и правила функционирования.



Социологические методы предполагают 
выявление социальной обусловленности 
политических явлений, позволяют раскрыть 
социальную природу власти, определить политику 
как взаимодействие больших социальных 
общностей. 

Сравнительный (компаративный) метод. Суть 
сравнительного метода заключается в сравнении 
(сопоставлении) однотипных и различных 
политических явлений, например политических 
режимов, партий, движений, политических систем, 
способов разработки, принятия и реализации 
политических решений и т. д. 



Бихевиористический метод основывается на 
эмпирических наблюдениях за социальным 
поведением индивидов и групп. При этом приоритет 
отдается изучению индивидуальных характеристик. 
Этот метод способствовал изучению электорального 
поведения избирателей и разработке предвыборных 
технологий. 

К недостаткам бихевиоризма можно отнести то, 
что он отдает приоритет исследованию оторванных 
(атомизированных) от общей социальной структуры 
и социокультурной среды индивидов и групп, 
отвергает исторические традиции народов и 
моральные принципы в угоду «голой» 
рациональности. 



По мнению Александра Сергеевича 
Панарина, бихевиоризм является наиболее 
приемлемым для американского общества — 
общества, лишенного естественных 
исторических корней. «Бихевиористский 
индивид-атом знает только внешние 
ограничения, связанные с давлением других 
атомов. 
В этой роли он не чувствует себя связанным 

ни традициями, ни моралью, ни какими-либо 
ценностями. Он чувствует себя свободным 
игроком, которому важно обставить всех 
остальных».





Эмпирия (греч. empeiria - опыт) (филос.). Человеческий 
опыт вообще, в противоположность научно поставленному 
опыту, эксперименту.

Бихевиоризм (англ. behavior - поведение) —  это 
систематический подход к изучению поведения людей и 
других животных. Он предполагает, что все поведение 
состоит из рефлексов, реакций на определенные стимулы в 
среде, а также последствий индивидуальной истории, таких 
как подкрепление и наказание, совместно с настоящим 
мотивационным состоянием индивида и контролирующими 
стимулами. Хотя бихевиористы, как правило, принимают 
важную роль, которую играет наследственность в 
предопределении поведения, они, прежде всего, 
фокусируются на средовых факторах.



Системный анализ был разработан 
представителями естественных наук в 30-х гг. 
прошлого века. Начиная с 50-60-х гг. системный 
анализ используется и в политологии, хотя сама 
теория систем разрабатывалась в трудах Платона, 
Аристотеля, Т. Гоббса, К. Маркса, Г. Спенсера, Э. 
Дюркгейма и других.

Системный анализ, по сути, является 
альтернативой бихевиоризму, так как в отличие от 
последнего рассматривает политическую сферу как 
целостную, саморегулирующуюся систему, 
находящуюся в непосредственном взаимодействии с 
внешней средой. 



Синергетика. Метод исследования 
принципиально новых, случайных, непредвиденных 
изменений, происходящих в социальных и 
политических системах. 

Она пришла в социологию и политологию в конце 
70-х гг. XX в. из естественных наук. Суть синергетики в 
естественных науках заключается в том, что 
теряющие упорядоченность структуры в физических 
и химических процессах способны к 
самоорганизации (И. Пригожин), а нестабильные 
процессы могут порождать более совершенные 
субстанции (Г. Хакен). 

В политологии синергетика предлагает смотреть 
на общество (государство) как на 
саморазвивающуюся систему, в пределах которой 
происходят слабоконтролируемые или 
неконтролируемые процессы, которые могут быть и 
ненаблюдаемыми. 



Теория социального действия

В классической социологии исследователи 
выделяют два основных подхода, две точки зрения 
на мотивацию социального действия. Первый 
подход содержится в работах Эмиля Дюркгейма, 
второй — Макса Вебера.

По мнению Эмиля Дюркгейма, деятельность и 
поведение человека жестко детерминированы 
внешними объективными факторами (социальной 
структурой, социальными отношениями, культурой и 
др.). 





Макс Вебер, напротив, придавал 
субъективный смысл социальному действию. 
Он считал, что в любых социальных условиях 
человек имеет определенную возможность 
для проявления своей индивидуальности.





Начало нового этапа в развитии теории 
социального действия связан с трудами 
известного французского социолога 
Алена Турена. 
По его мнению, классическая социология 

рассматривала общество как единое целое. 
По мнению А. Турена, в современном 

политическом конфликте преобладающая 
роль принадлежит реальным субъектам 
политического действия.
Раньше противостояли общество и 
государство, теперь индивиды и государство. 





Антропологический метод анализирует 
политические явления исходя из природной 
коллективистской сущности человека. Еще 
Аристотель говорил, что человек по своей 
природе — существо политическое и не может 
жить обособленно. 
В ходе эволюционного развития люди 

совершенствуют свою социальную 
организацию и на определенном этапе 
переходят к политической организации 
общества.



Психологический метод предполагает изучение 
психологических механизмов психологического 
поведения и мотивации. В качестве научного 
направления он возник в XIX в., хотя в его основе 
лежат многие значимые идеи античных мыслителей 
(Конфуция, Аристотеля, Сенеки) и ученых Нового 
времени (Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо).

Значительное место в психологическом методе 
занимает психоанализ, основы которого разработал 
3. Фрейд. 

С помощью психоанализа исследуются 
бессознательные психические процессы и 
мотивации, которые способны оказывать активное 
воздействие на политическое поведение.



Структурно-функциональный подход. 
В соответствии с ним политическая сфера, как и 

общество в целом, представляет собой сложную 
систему (структуру), состоящую из множества 
взаимосвязанных элементов, каждый из которых 
выполняет определенную, свойственную лишь ему 
функцию. Основы структурно-функциональной 
парадигмы были заложены еще Г. Спенсером и Э. 
Дюркгеймом, которые сравнивали структуру 
общества с живым организмом, а отдельные 
подсистемы с определенными органами. 

Значительный вклад в становление и развитие 
этого направления в социологии внесли 
американские ученые-социологи Р. Мертон и Т. 
Парсонс.



Конфликтологическая парадигма – 

противоположность функционалистическим 
теориям, предполагающая консенсусное 
взаимодействие различных подсистем 
(социальных слоев, классов) общества. 

Конфликтологический подход исходит из 
того, что общественное развитие происходит 
через борьбу различных социальных групп.



В современной политической науке существуют 
два основных уровня исследования: теоретический 
и прикладной.

Теоретическая политология занимается 
разработкой общих (функциональных) методов 
исследования политической сферы общества. Но 
при этом все теоретические разработки так или 
иначе направлены на решение практических задач.

Прикладная политология исследует конкретные 
политические ситуации с целью получения 
необходимой информации, разработки 
политических прогнозов, практических советов, 
рекомендаций и решения возникающих 
политических и социальных проблем.



Функции политологии

Функция (от лат. functio - исполнение) — 
назначение, обязанность. 

Функция политологии — исследовать 
закономерности функционирования 
политической системы общества и ее 
отдельных подсистем.



Основные функции политологии :

• познавательная - определенный способ 
познания (изучения) природы, структуры и 
содержания политической системы общества и 
закономерностей ее функционирования;
• диагностическая - анализ (мониторинг) 
социальной (политической) реальности с целью 
выявления потенциальных противоречий и 
конфликтов;
• прогностическая - выработка научно 
обоснованных прогнозов о тенденциях 
(перспективах) развития политической системы и 
предупреждения возможных негативных явлений;



• организационно-технологическая - создание 
политических технологий и организационных 
структур, определяющих порядок и правила 
функционирования политической сферы общества;

• управленческая - использование 
политологических исследований для разработки и 
принятия управленческих решений;

• инструментальная - совершенствование 
имеющихся и разработка новых методов 
исследования политической реальности;



• идеологическая - использование 
политологических знаний и результатов 
исследования в интересах общества, 
социальной общности, правящего класса;
• прагматическая (прикладная) - 
использование теоретических и прикладных 
методов политологии для решения 
возникающих в обществе проблем и 
противоречий.


