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Праксиология и политическая 
праксиология

Праксиоло́гия (πράξις «деятельность» + λογία «наука, учение») — 
учение о человеческой деятельности, о реализации человеческих 
ценностей в реальной жизни.
Политическая праксиология – исследование политического 
действия, в основе которого положение об интенциональности 
поведения индивида, в отличие от рефлексивного поведения, 
характеризующегося непреднамеренностью (Альфред Эспинас).



Политическое действие как основной 
элемент политической праксиологии

Т. Парсонс: Политическое действие – это самоорганизующаяся 
система.  
•Символичность - символические механизмы регуляции – язык, 
культура), 
•Нормативность - зависимость индивидуального действия от 
общепринятых ценностей и норм, 
•Волюнтаристичность - способность индивида независимо от 
условий среды самому определять действие, исходя из своей 
субъективной оценки ситуации



Характеристика политического 
действия 

Политические действия в традиционном и модернизированном 
обществах:
•  разные мотивация и направленность, но приверженность 
традициям и самодостаточность.
• единая модель легитимности политической власти, 
которая обеспечивается с помощью механизмов политической 
культуры, поскольку насилие не может быть стабильным и 
долговременным фактором сохранения политического режима.



Семинар 

•Концепции политической власти: история и современность 

Литература: Категории политической науки. Ред. АЮ Мельвиль. 
М.: РОССПЭН. 2002



Политическая морфология
Морфология: Раздел грамматики, основными объектами которого являются 
слова языков, их значимые части и морфологические признаки. 
Политическая морфология – слова языков политики и морфологические 
признаки 
 Гете И.: анализ упорядоченных структур: а) «распознаванию форм» (нем. 
Gestalterkenntnis) как главному вызову всего научного познания; б) 
дескриптивному и объяснительному анализу развития и трансформации 
этих форм, выходящему за рамки простого описания выявленных форм; в) 
дескриптивному и аналитическому изучению отношений между формами, 
обладающими (или не обладающими) общим прошлым.
Патцельт В.: «В таком понимании морфология представляет собой 
сравнительный анализ форм, как исторических, так и современных»



Структура морфологии
• Гомодинамии – это общие способности живых существ, которые 

приводят к формированию схожих структур
• Гомономия - структуры, которые регулярно создаются (и 

воссоздаются) гомодинамиями, когда они встречаются с запускающими 
этот процесс вызовами. Гомономии становятся, таким образом, 
базовыми порядковыми структурами мира, зачастую схожими 
между собой, но выполняющими разные функции в совершенно 
разных общих структурах.
• Гомология. Гомология описывает схожесть, которая является 

результатом общего прошлого. Технически эта схожесть базируется 
на схожих генах или мемах, появляющихся благодаря генетическим 
или меметическим цепям воспроизводства, начало которым было 
положено общим «предком» или «учителем»



Структура морфологии

•Аналогия. Аналогией обозначается схожесть, которая является 
результатом адаптации структур разного происхождения к 
схожим вызовам окружающей среды.
•Гомоаналогия. Разве не могут похожие вызовы окружающей 
среды воздействовать на структуры, которые уже являются 
схожими по происхождению? Определенно, могут. И называются 
такие эффекты взаимодействия, приводящие к формированию 
(дополнительной) аналогической схожести на основе (уже 
данной) гомологической схожести, “гомоаналогией”, которая 
раньше называлась “гомоиология”. 



Семинар / Опрос

•Лекция 5: Предметная область и исследовательские направления 
политической дискурсологии 
•Лекция 6: Дискурс политической коммуникации
•Морфологическая концепция и морфологический анализ в 
политологии 

Литература: Чутков СС. 2017. Морфологический анализ 
идеологии М. Фридена. Политическая концептология. 2: 211-220 



Политическая эпистемология. 
«Эпистемология» происходит от греческих корней «episthmh», 
«знание», и «logoz», «наука», т.е. «наука о знании», «наука о 
процессе познания». 
Отличия от гносеологии как теории познания: 
•Гносеология занимается проблемой соотношения 
мыслительного процесса с реальностью, исследует вопрос 
соответствия (или несоответствия) человеческого сознания 
бытию. 
•Эпистемология концентрируется на механизмах и моделях 
познавательного процесса
•Политическая эпистемология – механизмы и модели познания 
политического: процесса, власти и т.д. 



Критерии научности 
1. Систематизация: научные данные относятся не к каким-то отдельным конкретным 
ситуациям, но выражают информацию о целых классах некоторых событий и явлений, 
обладающих общими характеристиками          в компактной форме представить 
множество описаний отдельных частных ситуаций исследования. 
• Систематизация дает возможность из небольшого числа исходных сведений 

логически выводить остальные фрагменты знаний, эмпирически еще не полученные. 
На этом основан гипотетико-дедуктивный метод, позволяющий выдвигать 
гипотезы (предположения), выводить (с помощью логической дедукции) из них 
следствия, которые потом подвергаются опытной (экспериментальной) проверке. 

2. Обоснованность гарантируется полнотой индуктивного обобщения или указанием 
каких-то других утверждений, из которых выводимо данное и истинность которых 
доказана раньше или принимается без доказательств (аксиомы, законы).
3. Проверяемость предполагает возможность воспроизведения условий получения 
нового результата и тем самым его повторение. 



Истина и рациональность

Концепция истины как соответствия: 
• Если вещи на протяжении их существования могут оставаться одними 

и теми же, то мнение людей об их природе и свойствах часто 
изменяется,
•Поэтому «истинно» и «ложно» – характеристики, относящиеся не к 

самой реальности, а к нашим знаниям о ней,
•            Теория отражения (сознание как отражение действительности) 

(Маркс, Ленин, Витгенштейн и Венский кружок): ориентация 
исследователей на эмпирическую проверку выдвигаемых гипотез. Те из 
них, которые подтверждались опытом, входили в состав научного 
знания, неподтвержденные отбрасывались. 



Истина и рациональность

•Когерентная концепция истины: процедура эмпирического 
обоснования гипотез на самом деле состоит в том, что 
содержание знания, истинность которого только устанавливается, 
сопоставляется не с самой предметной реальностью, а с 
содержанием других знаний, значение которых заранее известно                      
новые представления о мире, полученные посредством 
теоретического рассуждения, должны считаться истинными в том 
случае, если они не противоречат уже имеющимся знаниям



Истина и рациональность

•Прагматическая трактовка: истинно то, что приносит 
пользу в практической деятельности (Ч. Пирс, Д. 
Дьюи, У. Джеймс, Ч. Моррис, а также в марксизм 
(«практика – критерий истины»).
•Политическое знание – знание идей: оно всегда 
идеологически нагружено, оценочно в явной или 
неявной форме. Но если оно все-таки является знанием, 
то оно должно иметь рациональную форму.



Истина и рациональность
Рациональность – это не просто разумное объяснение, но некий поиск решения, 
позволяющего разрешить некую проблему. Это не только мысли, но и поступки, 
действия.
Три основных видах рациональности:
• результативность – рационально то, что позволяет достичь поставленную цель 

(цели), и та деятельность будет более рациональной, результаты которой в большей 
степени соответствует целям;

• оптимальность – рационально то, что позволяет получить результат с меньшими 
затратами средств (организационных, методических, временных, финансовых, 
интеллектуальных, информационных);

• целесообразность, выражающая степень рациональности выдвигаемых целей, – 
рационально то, цели чего направлены на решение реальных проблем, и 
деятельность может быть очень результативной, весьма оптимальной, но 
нецелесообразной, потому что ее цели были мало связаны с реальными проблемами 
науки и практики.



Семинар

•Политический когнитивизм: роль фальсификации в концепции К. 
Поппера 
•Развитие политического знания в контексте теорий эволюции и 
форм научно-познавательного процесса (К. Поппер, И. Лакатос, 
Т. Кун, П. Фейерабенд)



Литература

•Поппер К. 1992. Открытое общество и его враги. Москва: 
Международный фонд "КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА" SOROS 
FOUNDATION (USA)
•Политическая наука: новые направления. Вече, М., 1999
•Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 
2004
•Канеман Д., Думай медленно, решай быстро. М., Аст-пресс, 2014



Политическая аксиология и этика 

•Аксиология – философское учение о ценностях, под 
которыми понимаются регуляторы поведения, 
определяющие шкалу оценок, на которой 
принимаются решения, формулируются цели, 
предпочтения.
•Политическая аксиология – особая сфера научного 
поиска: выяснение содержания политических 
ценностей, их взаимосвязи и иерархической 
структуры, роли и места ценностей в современной 
политической практике



Подходы к понятию «ценность»

Три подхода к толкованию ценности как междисциплинарной и 
многоаспектной категории:
•ценности – различные предметы, любые вещи (как 
материальные, так и социальные по своему субстратом), т.е. 
ценности рассматриваются как нечто имманентное. 
•ценности - явления трансцендентного характера, что присуще 
внутреннему миру человека, является проявлением его психики: 
взгляды, представления, убеждения, эмоции и тому подобное. 
• синтез двух предыдущих и придание ценности онтологического 
статуса



Политическая ценность

•Политические ценности - это обобщенные представления, 
которые возникают как политические идеалы, 
основополагающие принципы политического мышления, 
являются идеальными критериями оценки и ориентации 
субъектов в политической деятельности. Концепция 
политической культуры и ориентаций 
•В. П. Горбатенко: политические ценности как «объекты, 
явления, идеи, процессы политической жизни и их свойства, к 
которым человек относится как к удовлетворяющих ее 
социальные нужды, интересы и которые привлекает в сферу своей 
жизнедеятельности»



Семинар 

•Теория либеральной справедливости Дж. Ролза. 
•Основные принципы, ценности и идеалы «открытого» и 
«закрытого» обществ: политическая аксиология К. Поппера. 
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