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Вопрос 1. Политология в системе 
общественных наук

Политология представляет собой 
целостную, логически стройную 
совокупность знаний о политике и 
организации политической жизни. Как 
отрасль науки она изучает политическую 
жизнь общества, исследует политику как 
разновидность продуктивной 
деятельности, посредством которой люди 
изменяют свою судьбу и окружение, ищут 
и осуществляют альтернативные проекты 
будущего. 



Политология в системе общественных 
наук

Политология - термин, образовавшийся из двух 
греческих слов: “politike” + “logos”, и 
буквально означает “политическая наука”. 
Политология (греч. politika - 
государственные и общественные дела, 
logos - слово, понятие, учение) - наука, 
объектом которой является политика 
и ее отношения с личностью и 
обществом. 



Политология в системе общественных 
наук

Как относительно самостоятельная отрасль знаний 
политология уходит своими истоками в древность. Ее 
развитие тесно связано с развитием философских 
знаний. Знания о политике, которые сформировала 
античная философская мысль, стали основой 
политической философии последующих эпох. 
Развитие социально-ориентированного 
философского знания длится две с половиной 
тысячи лет, однако еще в начале XX в. статус 
политической философии, как и политологии, не был 
окончательно определен. На протяжении XX века 
понятие политической философии и политологии 
вполне прижились, а в 50-60-х годах наступил «бум» 
политико-философских и политологических 
исследований. 

            



Политология в системе общественных 
наук

Политическая философия вместе с другими 
философскими дисциплинами исследует сущностные 
основы политики в различных проявлениях, ее 
причины и последствия, стремится их выявить, 
понять, объяснить. Философия вооружает 
политологию мировоззрением, общими методами 
познания и теории мышления, пониманием 
содержания и социальной обусловленности 
политических явлений, исследует общие законы 
исторического развития и формы их реализации в 
деятельности людей, изучает общество как 
целостную систему.



Политология в системе общественных 
наук

В познании политической жизни существенная роль 
принадлежит политической истории (изучение и 
фиксация политической жизни, особенностей его 
функционирования и развития в отдельных странах, 
выяснения причинных связей политических явлений 
и др.). Известные французские политологи Же. -П. 
Кот и Ж. Мунье называют политическую теорию 
«кровной дочерью истории и права». Для понимания 
сущности и функционального назначения 
политических явлений, институтов важно знать 
историю мировых политических учений, которая 
исследует возникновение и развитие теоретических 
знаний о политике, власть, государство, право, 
демократию, генезис политических категорий, их 
влияние на политическую жизнь. 



Политология в системе общественных 
наук

Особое значение в изучении политической жизни общества 
приобретает политическая экономия, поскольку без нее 
нельзя понять природы социальных субъектов, гражданского 
общества. К тому же, развитие различных форм собственности, 
который ведет к дальнейшей дифференциации социальных и 
политических интересов в обществе, существенно влияет на 
характер политической деятельности, формирование научных 
представлений о ней. Социология политики как общественная 
наука изучает социальные институты, организации как средства 
деятельности социальных субъектов, а следовательно, 
закономерно, что политология использует результаты и методы 
социологического познания, характеристики различных 
социальных групп. Социология поставляет науке о политике 
данные относительно функционирования общества как целого, 
а также групп, которые входят в него, и общественных 
(политических) отношений между ними. Чрезвычайно важными 
являются методологические разработки социологии, 
касающиеся эмпирических исследований и прежде всего 
опросов общественного мнения.



Политология в системе общественных 
наук

 В изучении политической жизни общества важная роль принадлежит 
юридической науке как системе знаний о государстве и праве,  
объективные закономерности их возникновения и развития. 

П олитическая психология исследует социально-психологические 
компоненты политической жизни общества, которые формируются на 
уровне политического сознания наций, состояний, социальных групп, 
правительств, отдельных личностей. Особое значение приобретают эти 
исследования во время изучения общественного мнения, политической 
социализации, конфликтов, электорального поведения и др. 
Политическая география изучает территориальные аспекты 
политической жизни общества, что рассматривается как совокупность 
явлений, процессов, общественных институтов.

Практически все общественные науки представляют материал для 
анализа политических событий и явлений, всесторонне освещают 
различные аспекты политической жизни общества, давая политологии 
свой инструментарий и результаты исследований. В последнее время 
наука о политике пересекается также с науками естественными 
(биологией, экологией и др.), что расширяет сферу применения как 
указанных наук, так и политологии.



Вопрос 2. Объект и предмет политологии 
В соответствии с выше изложенным пониманием политической 

науки, основным объектом исследования политологии является 
политическая сфера, которую изучают и анализируют в 
сочетании с особенностями ее функционирования и развития и 
связями с экономической, социальной и духовной сферами 
общества.

Итак, объектом политологии есть все то, что относится к 
проявления политического:

• - политическая сфера, особенности ее функционирования и 
развития;

• - политическая действительность, политическая жизнь человека 
и общества, политические отношения;

• - политические идеи, теории и доктрины, проблемы, события, 
прогнозы, технологии политических процессов. Относительно 
определения предмета политологии существуют различные 
взгляды. В определении предмета политологии и сегодня 
существует несколько точек зрения. 



Объект и предмет политологии

•  Первая исходит из понимания ее как 
метатеории политики. Она включает 
все дисциплины, исследующие 
политику, и охватывает все 
политические связи и взаимодействия, 
существующие в обществе, включая и 
изучение механизмов власти. В этом 
плане в понятие “политология” 
вкладывается “собирательный” смысл 
по объекту исследования. 



Объект и предмет политологии

По мнению немецкого исследователя П. 
Ноака, политология содержит четыре 
элемента: политическую философию 
(или политическую теорию); учение о 
политических институтах; политическую 
социологию; международную политику. 
Причем, политическая философия 
служит основой для остальных 
дисциплин. 



Объект и предмет политологии

• Согласно второй точке зрения политология отождествляется 
с политической социологией, так как они имеют один и тот же 
объект (общество, социально-политические явления) и 
используют одинаковый подход. Это отмечают Арон, М. 
Дюверже, С. Липсет, Р. Шварценберг. В частности, Р. 
Шварценберг прямо говорит, что политическая социология или 
политическая наука (политология) - это отрасль общественных 
наук, изучающая феномен власти. И напрасное занятие 
придумывать другие категории политической науки. 
Действительно их сходство видно уже из того, что и 
политические социологи и политологи рассматривают 
некоторых мыслителей древности (прежде всего Аристотеля и 
Платона) как своих предшественников, а таких теоретиков 
новейшего времени, как М.Вебер, В.Парето, Г.Моска, М.
Острогорский, Р.Михельс, А.Бентли, Д.Трумен, Ч.Меррием, Г.
Лассуэл - как основателей этих наук. 



Объект и предмет политологии

• Третья точка зрения, которой придерживаются авторы, 
которые рассматривают политологию как общую теорию 
политики. В этом плане ее отличает от других политических 
наук то, что она изучает политику как целое, как социальное 
явление, не ограничиваясь рассмотрением отдельных 
аспектов политики или анализом политики в ряду других, 
неполитических объектов. Данный взгляд на политологию 
исходит из того, что стремление к власти, борьба за власть 
и ее удержание и есть, собственно говоря, политика. Кто 
занимается политикой, тот стремится к власти: либо к власти как 
средству, подчиненному другим целям (идеальным или 
эгоистическим), либо к власти ради нее самой, чтобы 
наслаждаться чувством престижа, которое она дает. 

И здесь вполне четко просматриваются связи и отношения, 
носящие закономерный характер и являющиеся предметом 
изучения науки политологии. 



Объект и предмет политологии

• Предметом политологии являются 
закономерности-тенденции и проблемы политики 
и власти: структурные, институциональные и 
функциональные. 

• Кроме трех рассмотренных позиций относительно 
предмета политологии существуют и другие. Среди 
них те, кто определяет ее как а) науку о государстве; 
б) о политическом господстве; в) о политическом 
порядке; г) о формировании и разделении власти; д) 
об авторитетном распределении ценностей в 
обществе. Среди американских политологов 
распространено мнение о политологии как теории 
регуляции конфликтов. 



Объект и предмет политологии

• В последнее время значительное распространение 
получил системный подход к определению 
предметного поля политологии. В соответствии с 
ним ее целью является исследование тенденций и 
законов структуры, функционирования и развития 
политической жизни социальных общностей, 
привлечение их к деятельности по реализации 
политической власти и политических интересов (Ю. 
Шпак, Же. Тощенко, В. Бабкин). Исходя из этого, 
предметом политологии, как рационального 
отображения политики, есть закономерности 
политической жизни во всех его проявлениях: 
содержание, структура и функции, место и роль 
политической системы в его развитии и 
функционировании, в осуществлении 
политической власти.



Вопрос 3. Структура и функции политологии

• Структура политологии как науки охватывает:
• 1. Общую политологию, она изучает историю и теорию политики, 

вырабатывает общие теоретические и методологические основы ее 
познания.

• 2. Теория политических систем и их элементов, механизмов 
функционирования политической власти, которая исследует 
проблемы образования и функционирования государств, партий, 
общественно-политических организаций, политических режимов путем 
изучения конституционных и административных вопросов, 
экономических и социальных функций управления, анализа 
политических институтов, отношений между субъектами политики, 
политической культуры и коммуникации и т.д.

• 3. Теория социального управления, что изучает формы и методы 
управления социально-политическими, социально-экономическими, 
административно-правовыми и социально-психологическими 
процессами, исследует проблемы участия в политике.



Структура и функции политологии

• 4. Теорию политической идеологии, которая исследует роль и 
функции идеологии в системе политической власти, историю и 
развитие политических теорий, концепций, доктрин, 
особенности их реализации и существования в разных 
обществах.

• 5. Теорию международных отношений, предметом которой 
является система международных отношений, проблемы 
национальной и мировой политики мирного сосуществования 
государств с различным социальным строем. Ее 
составляющими являются геополитика, внешняя политика, 
международное право, деятельность международных и 
межгосударственных организаций.

• 6. Практическую политологию, которая осуществляет 
прикладные и сравнительные исследования в контексте 
конкретных политических технологий, специфику политического 
маркетинга и менеджмента в различных общественно-
исторических условиях, проблемы принятия оптимальных 
управленческих решений и эффективности их реализации.



Структура и функции политологии

•  Политология как самостоятельная учебная 
дисциплина начала формироваться во второй 
половине XIX ст. Процесс окончательного ее 
становления завершился на Международном 
коллоквиуме  политических наук (Париж, 1948), 
который был организован ЮНЕСКО, и где было 
определено содержание предмета этой науки и 
рекомендовано включить курс политологии для 
изучения в системе высшего образования как 
общеобязательную дисциплину, а также создана 
Международная ассоциация политической науки, 
целью которой является интеграция 
исследовательских усилий ученых разных стран, 
обмен информацией и повышение практической 
эффективности рекомендаций политической науки. 



Структура и функции политологии

• К середине ХХ в. сфера, представляющая предмет 
изысканий политической науки, трактовалась 
неоднозначно. Вот почему в 1948 г. группа 
экспертов ЮНЕСКО приняла специальную 
резолюцию. В ней был дан перечень, изучаемых 
политической наукой вопросов по четырем 
основным проблемам: 1) политическая теория и 
история политических идей; 2) политические 
институты; 3) партии, группы, общественное мнение, 
выборы, информация и пропаганда; 4) 
международные отношения и внешняя политика.



Структура и функции политологии

•  Политология как самостоятельная научная 
дисциплина имеет свой категориальный аппарат и 
систему методов познания политической 
действительности. Рассмотрим их. Категориями 
являются наиболее общие понятия, отражающие 
существенные характерные черты и связи 
явлений. Это язык науки. Проблема выяснения 
понятийного аппарата политологии очень важна, так 
как она наряду с раскрытием содержания 
дисциплины помогает ближе подойти к пониманию 
сути предмета науки. См. схему 1.



Структура и функции политологии



Структура и функции политологии

• Лучше понять прикладной характер науки о политике поможет 
выяснения основных функций политологии в обществе:

• 1. Теоретико-познавательная предусматривает изучение, 
систематизацию, толкование, анализ, обобщение и оценку 
политических явлений. Теоретические знания является 
наиболее совершенной формой обоснования практической 
политической деятельности.

• 2. Методологическая (инструментальная технологическая), 
которая охватывает способы, методы и принципы 
теоретического исследования политики и практической 
реализации приобретенных знаний.

• 3. Мировоззренческая, которая предопределяет утверждение 
ценностей, идеалов, норм цивилизованного политического 
поведения, политической культуры  социальных субъектов, что 
способствует достижению определенного консенсуса в 
обществе, оптимальному функционированию политических 
институтов. 



Структура и функции политологии

• 4. Описательная (дескриптивная), которая исследует 
политическую реальность, сопоставляя ее с уже 
существующими социально-политическими стандартами и 
является своеобразным отражением действительности.

• 5. Воспитательная (образовательная), реализуя которую 
важнейшие достижения политической теории и практики 
становятся доступными широкой общественности, делают 
участие народных масс в политике сознательной и 
эффективной.

• 6. Прогностическая (предвидение) функция. Заключается в 
предвидении путей развития политических процессов, 
различных вариантов политического поведения. Это 
необходимо для выработки механизма рациональной 
организации политических процессов, учета ресурсов 
политической власти. 



Структура и функции политологии

• 7. Интегрирующая (идеологическая, программная) функция. 
Оказывается в сфере политического сознания и политического 
поведения. Важным компонентом в реализации этой функции есть 
идеология, которая охватывает политические ценности, социально-
политические идеалы, через которые политическая наука влияет на 
политические процессы, способствует развитию политической 
социализации, политической культуры, национального самосознания. 
Она направлена на разработку стратегии и направлений развития 
общества, его политических институтов, общественных структур и 
политических процессов. 

• 8. Прикладная (управленческая) функция. Предусматривает 
выработку практических рекомендаций относительно путей, 
механизмов реализации политических знаний, рациональной 
организации политических процессов. Ориентирована на 
непосредственное решение проблем, связанных с формированием 
знаний о принципах и методах практического регулирования 
политических процессов и выполнения конкретных задач.

•           Итак, политология как наука и как учебная дисциплина имеет 
общий характер, свой предмет, универсальные и специфические 
законы развития и выполняет ряд важных функций. 



Вопрос 4.  Методология политологии

• Политология исследует свой  предмет с помощью 
определенных методов. Общепризнано, что методы 
исследования - это средства анализа, а также способы 
проверки и оценки теории. В политологии представляется 
возможным разделить методы на две группы: традиционные и 
новые. К первой группе относятся следующие. 

• Исторический метод. Важность применения в политическом 
анализе исторического метода в огромной степени обусловлена 
потребностями политической практики, ибо своевременное и 
правильное его применение позволит избежать проявлений 
волюнтаризма и субъективизма в политике. Кроме того, точное 
и полное отражение истории изучаемого политического 
явления, события предполагает также воспроизведение 
конкретных черт и специфических особенностей, присущих им в 
конкретных исторических условиях. 



Методология политологии

• Метод сравнения. С точки зрения формальной логики всякое 
сравнение - это действие, направленное на установление 
признаков сходства или различия двух или более сопоставимых 
событий, явлений, так как “кто знает одно, не знает ни одного”. 
Сравнительный метод в политике ориентирует, прежде всего, на 
раскрытие общих черт политической жизни разных стран, 
народов и эпох. 

• Системный подход. В настоящее время он занимает одно из 
ведущих мест в научном познании вообще. Наиболее широкое 
применение системный подход находит при исследовании 
сложных развивающихся объектов - многоуровневых, как 
правило, самоорганизующихся. К ним, в частности, и относятся 
политические системы, организации, институты. При системном 
подходе объект рассматривается как множество элементов, 
взаимосвязь которых обусловливает целостные свойства этого 
множества. 



Методология политологии

• Структурно-функциональный анализ. Используя 
структурно-функциональный подход, политолог 
определяет важнейшие структуры и пытается 
проследить их функции или же анализирует 
определенные действия в обратном порядке - вплоть 
до структур, породивших их, не руководствуясь при 
этом какой-то конкретной связью между данной 
структурой и функциями. Цель структурно-
функционального анализа состоит в количественной 
оценке тех изменений, к которым данная система 
может приспособиться не в ущерб своим основным 
функциональным обязанностям. 



Методология 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 системы (скажем, механизм 
реализации политической власти) или же процесс (к 
примеру, процесс принятия решений), либо 
отдельный фрагмент функционирования системы 
(предположим, управление ею), институты, их 
элементы или объединения (государство, его органы, 
политический режим конкретно), взаимодействие с 
другими политическими системами (международные 
отношения) и т.п. 



Методология политологии

• Кроме традиционных методов, политология 
использует и свои средства познания 
политической реальности. К ним относятся 
следующие. 

• Группа бихевиористских методик. Бихевиоризм 
(от англ. behaviourism “поведение”) в качестве 
объекта исследования рассматривает политическое 
поведение индивидуумов в различных ситуациях: при 
проведении выборов в условиях конкуренции разных 
партий; при принятии политического решения и др. 
Цель исследований - в построении системной 
эмпирической модели. Теория групп. Это общее 
название одного из распространенных подходов к 
политическому анализу. Артур Ф. Бентли и Е.Р. 
Херринг (США) выдвинули идею о том, что политика, 
в сущности, является борьбой групп. 



Методология политологии

• 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. 
Коммуникация осуществляется посредством 
произведений живописи, музыки, математических 
символов, художественных произведений, жестов, 
мимики и т.д. Политолог К.Дойч в 1963 г. выпустил в 
свет книгу “Нервы управления”, в которой разработал 
стимулирующую “кибернетическую” модель 
политических систем как коммуникационных 
структур. 



Методология политологии

• Теория игр и метод принятия решений. В 
политологии теория игр представляет большую 
ценность. На уровне политической философии 
формальные игровые модели помогают 
исследованию таких категорий как власть, свобода, 
равенство. Теория игр помогает ответить на вопрос о 
достоверности, адекватности формальных 
рациональных моделей поведения политического 
лидера. В изучении процесса политических 
переговоров и достижения соглашений, они помогают 
выявить значение таких понятий как, например, 
угроза. Достоинство этой методики заключается в 
приближении науки к практике. 



Методология политологии

• В политологии представляется целесообразным 
разграничение методов и методик. Если метод 
характеризует способ, подход к изучению 
действительности, отражающей общую 
взаимосвязь и логику политических процессов, то 
методика есть лишь сумма приемов, по 
преимуществу технических, применяемых для 
накопления и систематизации эмпирического 
материала. 

• Таким образом, политология стремится не только 
описать и объяснить политические феномены, но и 
ориентируется на действие, на организацию 
современной общественной жизни. 
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