
Объект и предмет 

• Объект исследования – 
• область изучаемых 

явлений
• то, на что направлена 

деятельность 
исследователя, что 
противостоит ему в 
качестве объективной 
реальности

• Предмет исследования –
• особая содержательная черта, тот или иной аспект 

соответствующего типа явлений
• та часть, сторона объективной реальности, которая 

определяется спецификой данной науки 



Политика – объект политологии 

• Политология – наука о политике и ее 
взаимоотношениях                  с обществом



• Генри Адамс, 
американский писатель:

политика —  
«упорядоченная система 
ненависти» 

• Самуэль Джонсон, 
английский критик и поэт:

▲  политика — это «всего 
лишь средство сделать 
карьеру в этом мире»



«Политика – это не наука, это искусство»

• искусство 
государственного 
управления, 
осуществление 
государственного контроля 
над обществом через 
принятие и исполнение 
коллективных решений, — 
классическое понимание 
политики, восходящее к 
первоначальному значению 
этого слова у древних 
греков 

Отто фон 
Бисмарк 

1815-1898



Политика

• Под политикой 
следует понимать 
все то, что имеет 
отношение к делам 
полиса, буквально 
— это то, «что 
касается полиса».

• Современная 
форма такого 
определения — «то, 
что касается 
государства»



Основные подходы к определению понятия «политика»

Функциональные (4)Современные (3)

ПОЛИТИК
А

Субстанциональные (2) Социологические (1) 



1. Социологические подходы к 
определению понятия «политика»
• 1.1. Экономические:
• как надстройка над 

экономическим базисом,  как 
концентрированное выражение 
экономики

• 1.2. Стратификационные:
• как соперничество 

определенных общественных 
групп

• 1.4. Правовые:
• как 

специализированная 
деятельность по 
охране присущих 
каждому человеку от 
рождения 
фундаментальных 
прав (на жизнь, 
свободу, безопасность 
и пр.)

• 1.3. Этические:
• как деятельность, 

направленную на достижение 
общего блага



2. Субстанциальные подходы к 
определению понятия «политика»

• 2.1. Властный:
• политика как 

действия, 
направленные на 
власть: ее 
обретение, 
удержание и 
использование

• 2.2. 
Институциональный

• политика как «участие 
в делах государства, 
направление 
государства, 
определение форм, 
задач, содержания 
деятельности 
государства»



2.1. Властный подход
• Ядро политики — 

борьба за завоевание, 
удержание и 
использование власти.

• Политическая власть — 
реальная способность 
социальных сил 
реализовать свои 
специфические 
объективные интересы, 
проводить свою волю в 
политике и правовых 
нормах. 



2.1. Властный подход

• Политика — совокупность отношений, 
складывающихся в результате 
целенаправленного взаимодействия групп по 
поводу завоевания, удержания и 
использования государственной власти в 
целях реализации своих общественно значимых 
интересов

• В этом смысле политика понимается как 
результат столкновения разнонаправленных 
действий групп, соперничающих и друг с другом 
и с правительством, которое тоже являет собой 
особую группу и поэтому защищает не только 
общесоциальные, но и собственные интересы



2.1. Властный подход
• Политика — 

сфера 
властных 
отношений 

• Власть – 
первооснова, суть 
политических 
отношений, 
важнейшее 
конституирующее 
качество политики 



2.1. Властный подход

• в качестве субъектов 
политики выступают не 
только классы, но и другие 
субъекты гражданского 
общества ???

• речь идет не о захвате 
власти, а о влиянии на 
власть ???

• власть понимается как 
существующая не только на 
макроуровне общества, но и 
на микроуровне ???

• Политика – стремление к участию в 
осуществлении власти или к влиянию на 
распределение власти

М. Вебер



2.2. Институциональный подход

• Политика — сфера 
взаимодействия 
государства, партий, других 
общественно-политических 
институтов и структур, в 
которых воплощается и 
материализуется власть и 
политика. 

• Политические институты 
возникают по мере 
осознания классами и 
другими социальными 
группами своих интересов 
для их представительства и 
защиты.

• Центральное место 
в политической 
системе общества 
занимает 
государство 



2.2. Институциональный подход

• Самое существенное в 
политике – «устройство 
государственной 
власти».

• Политика предстает в 
этом случае как «участие 
в делах государства, 
направление государства, 
определение форм, 
задач, содержания 
деятельности 
государства». В. И. Ленин



3. Современные подходы к определению понятия «политика»

• 3.1. Антропологические 
(коммуникационные):

• как форма цивилизованного 
общения людей на основе права и 
способ коллективного 
существования человека

• 3.2. Конфликтно-консенсусные:
• как деятельность по насильственному 

и мирному разрешению конфликтов

• 3.4 Динамические:
• как процесс 

подготовки, 
принятия и 
практической 
реализации 
обязательных для 
всего общества 
решений• 3.3.Телеологические:

• как деятельность по эффективному 
достижению коллективных целей



3.1. Антропологический (коммуникационный)

• «Политические 
отношения между 
правителями и 
подданными в 
государстве сродни 
отношениям между 
старшими и младшими 
в семье, и, 
соответственно, 
должны регулироваться 
нормами человеческой 
морали».

Конфуций 
551 – 479 гг. до н.э.



3.1. Антропологический (коммуникационный)

• Политика – форма общения, 
способ коллективного 
существования человека. 

• Человек – существо по своей 
природе общественное и 
реализовать себя он может 
только в обществе – в семье, 
селении (общине), 
государстве.

• Государство выступает как 
высшая и всеобъемлющая 
форма социальной связи 
или "общения" людей Аристотель



3.1. Антропологический (коммуникационный)

• Политика как процесс, в рамках 
которого люди создают, 
сохраняют и обогащают нормы 
собственного общежития. 

Эндрю Хейвуд



3.2. Конфликтно-консенсусный подход

• — акцент на противоречиях интересов, 
которые лежат в основе политики, определяя 
ее динамику. 

• Формы взаимодействия 
субъектов политики — 
борьба, столкновение, 
соперничество, 
конкуренция, компромисс, 
сотрудничество, консенсус 
и др. 



3.2. Конфликтно-консенсусный подход

• Сотрудничество — 
совместная 
деятельность, 
достижение цели 
путем коллективных 
усилий. 

• Конфликт— соперничество 
между противоборствующими 
сторонами, отражающее 
различия в их взглядах, 
предпочтениях, потребностях 
или интересах.



3.2. Конфликтно-консенсусный подход

• Акцент на борьбе как 
основной форме 
политических отношений 
особенно был усилен в 
марксизме, в частности, 
идеей классовой борьбы как 
движущего начала истории. Карл Маркс

• Политика – как область 
взаимодействия между 
классами по поводу 
государственной власти.



3.2. Конфликтно-консенсусный подход

• Британский политолог 
Дэвид Хэлд понимает 
политику как

–  борьбу за организацию 
человеческих 
возможностей,

–  явление всеобщей 
взаимосвязи (внутренней и 
внешней) социальных групп, 
институтов и обществ, 
обусловленное всеми видами 
жизнедеятельности людей в 
их общественной и частной 
форме  

• Политика находит свое выражение в сотрудничестве, переговорах и борьбе вокруг вопросов 
использования, производства и распределения ресурсов



4. Функциональный подход

• Основное назначение 
политики — 
управление 
социальными 
процессами как 
систематическое и 
целенаправленное 
воздействие на 
общество для 
сохранения и 
оптимального 
функционирования 
данного социально-
экономического строя. 

• Определение 
политики через 
объяснение ее 
функций.



4. Функциональный подход

• «Политика представляет 
собой совокупность 
способов организации 
определенных элементов 
тотальной системы в 
соответствии с одной из 
ее фундаментальных 
функций, а именно: 
эффективного действия 
для достижения общих 
целей». 

Толкотт 
Парсонс



Политика как объект политологии

1. как система – государственные 
институты, партии, общественные 
объединения

2. как процесс – динамические 
изменения, которым подвергаются 
институты, исполнители различных 
функций, и правила политической 
игры

3. как игра по правилам, писаные и 
неписаные законы регулируют 
взаимоотношения в политической 
сфере

4. как структура ценностей, норм, 
установок – идеологический ракурс 
политики

5. как вид человеческой деятельности 
– включены и профессионалы и 
обычные жители

Елена Борисовна
Шестопал



Предмет политологии

• Вопрос о предмете политологии трактуется 
далеко не однозначно.

• Имеются существенные разногласия в 
оценке границ, содержания политологии, круга 
охватываемых ею проблем и даже названии 
этой                                           области                                                            
знания. 



Предмет политологии

• В России и континентальной 
Европе принят термин 
«политология»

• Наряду с понятием 
«политология» широко 
употребляются термины —  
«политическая наука», 
«политические науки». 

• Термин «политические 
науки» как «научное 
обеспечение 
политики» предложен 
в 1951 г. Гарольдом 
Лассуэллом

• Роже-Жерар Шварценберг 
считает, что термины             
«политическая наука», 
«политология» и 
«политическая социология» 
синонимичны



Политические науки

• Прикладная политология – междисциплинарный 
комплекс исследований,  связанный с подготовкой и 
реализацией политических  решений, в т.ч. общая 
теория систем, кибернетика, теория игр и т.д.

• Политическая социология
• Политическая психология
• Политическая философия
• Политическая антропология
• Политическая экология
• Геополитика
• Коммуникативная политология и т.д.



Возникновение политологии

В 1870-х гг. курсы 
«политической науки» 
были введены в университетах 
Оксфорда, Парижа и 
Колумбийском.

• Карл Маркс - первый теоретик, попытавшийся описать 
политику в научных категориях. 

• Маркс попытался:
• на основе концепции «исторического материализма» 

вскрыть движущие силы исторического развития, 
• сделать прогнозы относительно будущего, опираясь на 

«законы», имевшие, по его мнению, такой же научный 
статус, как и законы в естественных науках.



Возникновение политологии

• 1880 г. — год «рождения» политологии как науки 
и профессионального вида деятельности: Совет 
правления Колумбийского колледжа принял 
решение о создании Высшей школы 
политической науки. 

• Основателем систематического исследования 
политики в Соединенных Штатах является 
профессор Колумбийского университета Френсис 
Либер

Френсис Либер



Возникновение политологии

• 1886 г. —  под эгидой 
Колумбийского 
университета стало 
выходить первое 
серийное издание по 
политологии 
«Ежеквартальник 
политической науки».

• 1903 г. — появляется 
Американская 
ассоциация 
политических наук. 

• Причины ее появления — 
процесс отмежевания от 
других социальных наук.

• Образование 
Американской ассоциации 
политических наук 
способствовало 
институционализации и 
утверждению 
политологии как 
самостоятельной области 
научного знания.

• 1889 г. — в результате 
активной деятельности 
американских 
политологов была 
образована 
Американская 
академия 
политической и 
социальной науки. 



Возникновение политологии

• Ф. Гуднау: 
• политическая наука 

должна заниматься 
изучением государства 
и «государственной 
воли», а также 
авторитетов, 
реализующих эту волю

• Э. Фримен:
• «История есть 

политика прошлого, а 
политика есть история 
настоящего». 

Эдуард Фримен



Этапы развития политологии

• обоснование 
политического идеала, 
разработка модели 
наиболее совершенного 
политического устройства

• изучение политических 
институтов: 
правительства, 
парламента, партий и пр. 

• сравнительный анализ 
конституционного 
устройства

До конца XIX в. — 
нормативный 

период

Конец XIX в. — 
20-е гг. ХХ в. — 

институциональный 
период



Этапы развития политологии

• Уже в конце XIX в. политологи обращали внимание на 
то, что наряду с  формальными институтами 
государственного управления, не меньшую, а подчас и 
большую роль играли неформальные структуры 
общества и политики, заметно влияющие на процесс 
принятия политических решений.

• Дэвид Истон: «Политологи 
исходили из предположения о 
практически полном соответствии 
между конституционными и 
правовыми уложениями, 
касающимися прав и привилегий 
носителей государственных 
должностей, и их реальными 
политическими действиями».



Этапы развития политологииРаботы:
В.Парето о правящей элите
Г.Моска  о правящем классе

М.Вебера о легитимном государстве
М.Острогорского о политических партиях и др.

1920-1960-е гг. — 
бихевиоралистский период

«Чикагская школа» 1920-х гг.
Ч. Мерриам (1874-1953)



Этапы развития политологии

• Бихевиорализм (от англ.  behaviour)  — 
поведенческий подход в политологии, 
рассматривающий политические явления через 
поведение конкретных индивидов.

• Ряд западных политологов предпочитают 
использовать этот термин, в то время как в 
психологии и философии используется термин
«бихевиоризм».

• Бихевиоризм — направление в психологии, 
постулирующее, что социологические теории 
должны строиться исключительно на изучении 
поведения, поддающегося наблюдению и 
дающего количественно измеримые данные. 



Этапы развития политологии

• Ч. Мерриам — один из «отцов» 
политической науки, 
основоположник 
бихевиорализма.

• В центре исследования —
политические факты, а 
единичным политическим 
фактом выступает поведение 
конкретных индивидов в 
политике.

• Предмет изучения политологии 
как поведение в формальных 
структурах, так и в 
неформальных группах.

• Структура политических 
отношений выводится из 
«естественной» сущности 
человека.

Чарлз Мерриам 
1876-1953



Этапы развития политологии

• Г. Лассуэлл. «Психопатология и 
политика» (1930): на основе 
фрейдистского подхода пытается 
выявить бессознательные 
мотивы поведения лидеров. 

• Г. Лассуэлл ориентировал 
политическую науку на 
потребности политической жизни. 

• Лассуэлл одним из первых 
исследовал воздействие 
политической пропаганды на 
политическое поведение, 
распространение и 
воспроизводство символики 
власти средствами массовой 
информации. 

• В своих исследованиях он первым 
использовал метод контент-
анализа.

Гарольд Лассуэлл
1902-1978



Этапы развития политологии

• Бихевиоралистский 
подход привел к  
широкому 
использованию в 
политической науке 
методов: 

• зондирование,
• анкетирование, 
• интервьюирование,
• контент-анализ, 
• а также методов 

математизации и 
квантификации

• Под влиянием Чикагской 
школы в политологии 
утверждается позитивистское 
направление, отмеченное 
чертами сциентизма.

• Дж. Кэтлин (1896-1975): 
политическая наука, должна 
вырабатывать точные 
прогнозы и строиться на 
суждениях типа «если это 
сделано, значит, то случится».

• Выступал против любых 
ценностных суждений

• Акцент — на выработке 
методов, техники 
исследования, 
эмпирическом наблюденииАнтисциентиз

м



Этапы развития политологии
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Этапы развития политологии

• В 1948 г. на 
международном 
коллоквиуме по, 
проходившем в 
Париже по инициативе 
ЮНЕСКО, был принят 
рекомендательный 
документ о 
содержании и 
основных 
направлениях 
развития 
политической науки.

• В этом документе 
были выделены 
составные части 
политологии:

— политическая теория
политическая теория, история идей
— политические институты
конституция, центральное 
правительство, региональное и 
местное правительство, 
государственная администрация, 
экономические и социальные 
функции правительства, 
сравнительный анализ политических 
институтов
— партии, группы и  общественное 
мнение
политические партии, группы и 
объединения, участие гражданина в 
правительстве и администрации, 
общественное мнение
— международные отношения
международная политика, 
международная политика и 
организации, международное право



Этапы развития политологии

• Постепенно налаживается 
преподавание политологи в 
университетах и колледжах, 
осуществляется подготовка 
бакалавров, магистров и 
докторов по политической 
науке. 

• Активную работу по 
организации научных 
исследований проводят 
фонды Форда, Карнеги, 
Рокфеллера, Мелона и др.

• В 1949 г. в рамках 
ЮНЕСКО была 
создана 
Международная 
ассоциация 
политической 
науки.

• Во многих 
европейских 
странах были 
созданы 
национальные 
ассоциации 
политических 
наук.



Этапы развития политологии

1950-е гг. — вторая волна 
бихевиорализма

в методологии политической науки 

структурно-
функциональный 

анализ

анализ 
политических 

систем

сравнительные 
исследования



Этапы развития политологии

1. Закономерность, т. е. поиск единообразных 
характеристик в политических явлениях, и прежде всего 
в политическом поведении. Результатом этого поиска 
могут быть выводы или теории, обладающие 
интерпретационной или прогностической ценностью.

2. Верификация — обоснованность выводов должна 
поддаваться проверке на основе сопоставления с 
соответствующим поведением.

3. Методика исследования должна быть надежной и 
обоснованной с точки зрения фиксирования и анализа 
поведения.

4. Квантификация — формулирование системы 
критериев и количественных оценок там, где они 
целесообразны.

Основные интеллектуальные принципы 
бихевиоралистского направления (Д. Истон)



Этапы развития политологии

5. Ценности должны быть аналитически 
дифференцированы от эмпирических данных. 
Толкование фактов и их этическая оценка — разные 
вещи.

6. Систематизация знания, т. е. установление 
взаимосвязи теории и исследования. Исследование без 
теоретической основы может быть безрезультатным, а 
теория без эмпирических данных — совокупностью 
схоластических рассуждений.

7. Интеграция, т. е. осуществление взаимосвязи 
политических исследований с научными достижениями 
других социальных наук.

Основные интеллектуальные принципы 
бихевиоралистского направления (Д. Истон)



Этапы развития политологии

• отрицание политических 
институтов как предмета 
исследований и 
ориентация на 
исследование 
поведения индивидов 
в различных 
политических ситуациях

• разработка и 
применение более 
точных методов сбора, 
обработки и 
интерпретации данных

Черты политических исследований, 
ориентированных на изучение 

«политического поведения»

• стремление к 
построению 
систематизированной 
эмпирической теории



Этапы развития политологии

1. Микро-микро — внимание акцентируется на 
взаимосвязи ролей, мотивов и специфики принятия 
решений отдельными людьми.

Уровни исследований в 
бихевиоральном направлении

3. Микро-макро — определяется влияние граждан на 
политические структуры (партии, парламент и т. д.).

2. Макро-макро — внимание уделяется влиянию 
структурных компонентов на характер и направленность 
принимаемых решений.

4. Макро-микро — анализ крупных политических структур, 
их взаимодействий, функций и ограничений, а также 
влияния на политическое поведение.



Этапы развития политологии

• Уподобление 
политической науки 
естественным наукам.  

• Методики измерений 
сомнительны, когда 
объектом исследования 
становится поведение 
человека, наделенного 
чувствами, эмоциями, 
потребностями и т. п.

Слабые стороны 
бихевиорализма

• Эмпиризм и 
описательность, 
отсутствие обобщений.

• Систематическое 
наблюдение за фактами 
как самоцель, отсутствие 
теоретической 
систематизации 
результатов

• Игнорирование 
важнейших политических 
проблем. 

Поворот от 
эмпиризма к 

теории



Этапы развития политологии

• Чрезмерная 
приверженность 
формальным, 
математизированным 
заключениям

• Повышенное 
внимание к 
теоретическим 
критериям за счет 
социальной 
проблематики

Слабые стороны 
бихевиорализма

• Концентрация на 
социальных детерминантах 
поведения, сочетающаяся с 
пренебрежением к его 
важным когнитивным 
(рациональным) элементам 

• Отвлечение от истории 
политических систем, 
определяющей их 
современный характер

• Равнодушие к моральным 
оценкам

Поворот от 
эмпиризма к 

теории



Этапы развития политологии

• Индивиды и группы, 
объединенные общим 
интересом

• Распределение власти
• Идеи, определяющие 

политические взгляды 
людей

• Институты, направляющие 
деятельность людей

• Заинтересованные группы,
• СМИ, электоральное 

поведение, 
«корпоративизм»

• Исследования стран 
третьего мира, 
сравнительные 
исследования

20 —70-е гг. ХХ в. — 
бихевиоралистский

период

• количественные 
методы, 

• квантификация
• поиск закономерностей
• верификация, 

ситематизация знания,
• дифференциация 

ценностей и 
эмпирических данных, 

• интеграция с другими 
дисциплинами



Этапы развития политологии

1969 г. – Д. Истон
провозгласил новую 

постбихевиоральную 
революцию в

политической науке 

1970-е гг. – 
начало XXI в. —

постбихевиоральны
й

периодД. Истон



Этапы развития политологии

1. ориентировать политические исследования 
на реальные потребности общества и 
политики

2. преодолеть идеологию эмпиризма, 
которая была свойственна бихевиорализму

3. большее внимание уделить ценностным 
ориентациям в процессе познания и их 
конструктивному развитию, так как научная 
нейтральность невозможна. 

Суть «постбихевиоральной 
революции»



Этапы развития политологии

Политическая феноменология и концепция 
«символического взаимодействия»

• Суть политической феноменологии сводится 
к тому, что политическое поведение может 
быть понято и объяснено только в том случае, 
когда учитывается индивидуальное 
восприятие вступающих во взаимодействие 
индивидов. 

• Интеллектуальной основой политической 
феноменологии стали социологические 
теории символического интеракционизма Ч. 
Кули и У. Томаса и феноменологическая 
теория А. Шюца.



Этапы развития политологии

• Акцент на главной функции политики, 
которая сводится к коммуникации между 
индивидами, поколениями, представителями 
различных социальных групп, расовых и 
культурных сообществ.

• Целью коммуникации выступает налаживание 
контактов, взаимопонимания на основе диалога 
и обмена информацией, культурными формами 
и ценностями. 

• Таким образом, политика предстает как 
разновидность человеческой коммуникации 

Политическая герменевтика



Этапы развития политологии

• Поскольку политика — это разновидность 
коммуникации, постольку политическая 
деятельность осуществляется в рамках языка и 
имеет лингвистический характер. Язык и 
понятийный аппарат выступают 
своеобразными ограничителями, которые 
задают рамки политических действий. 

• Возможность формулировать идеологии, 
использовать их и есть реализация 
политической власти.

• Политическая герменевтика



Этапы развития политологии

• Особое место в герменевтическом направлении 
политологии играет исследование символов, с 
помощью которых индивиды взаимодействуют. 
Главное в символическом взаимодействии то, 
какое значение придают люди символам, каким 
образом символы расшифровываются и какой 
смысл в них вкладывается. Политическая 
символика является средством господства и 
манипулирования.

• Политическая 
герменевтика



Этапы развития политологии

• Цель теории рационального выбора — исследование 
поведения рациональных индивидов

• Теория рационального выбора позволяет понять 
поведение личностей в различных 
институциональных контекстах.

• С позиций сторонников теории рационального выбора, 
«политика есть сложная система обменов между 
индивидами, в которых последние коллективно 
стремятся к достижению своих частных целей, так как 
не могут их реализовать путем обычного рыночного 
обмена. Здесь нет других интересов, кроме 
индивидуальных» (Дж. Бьюкенен).

Теория рационального выбора
(когнитивная политология)



Этапы развития политологии

• Методологические составляющие:
• 1. методологический индивидуализм. Единицей 

исследования становится не структура, институт, 
организация или группа, а отдельный человек, его 
интересы.

• 2. рациональность и оптимальность выбора. 
Рациональность —  индивид стремится к извлечению 
максимальной для себя пользы, оптимальность 
предполагает выбор человеком таких форм 
взаимодействий, при которых он может получить 
наибольшую выгоду. 

• 3. институциональные ограничения

Теория рационального выбора
(когнитивная политология)



Этапы развития политологии

• Своеобразная интеллектуальная реакция как на 
«обезличенность» структурного функционализма, так и 
на «темные стороны» человеческого бессознательного, 
на котором делает акцент политический психоанализ.

• Противопоставляется как теориям без актора 
(системный анализ, функционализм, теории 
модернизации), так и теориям, в которых актор 
нерационален (психоанализ, бихевиорализм, 
социальная психология).

Теория рационального выбора
(когнитивная политология)



Этапы развития политологии

• С точки зрения традиционного подхода институт — это 
учреждение, организация. С позиций 
неоинституционализма институт — это совокупность 
устойчивых формальных и неформальных правил, 
регулирующих поведение и задающих рамки 
взаимодействия. 

• Парламенты, партии, группы интересов предстают как 
«связывающие ограничения» взаимодействий 
политических акторов.

• Поскольку институты — это главное условие 
деятельности акторов, то проблема приспособления к 
институтам является в неоинституционализме одной из 
главных.

«Неоинституционализм»



Этапы развития политологии

• Исследования 
восприятия и смыслов 
взаимодействия

• Коммуникации между 
индивидами, 
сообществами, 
группами

• Рациональный выбор. 
Влияние 
«институциональных 
ограничений» на 
поведение индивида

• Сравнительные 
исследования, 
транзитология 

• Политическая 
герменевтика, изучение 
символического 
взаимодействия

• Теория рационального 
выбора

• Неоинституционализм
• Сравнительные методы

70-е гг. XX в. — 
начало ХХI в. 

— пост
бихевиоралистский 

период



Предмет политологии

• — интегративная 
область знаний, 
собирающая под свои 
знамена все 
дисциплины, которые в 
той или иной мере 
исследуют 
разнообразные 
предметные грани 
политического мира. 

• — совокупность 
различных (гуманитарных 
и естественных) 
дисциплин, некая 
объединяющая и 
одновременно создающая 
возможность для 
расширения класса 
политических объектов.

• Наука о политике во всех ее аспектах: 
институциональных, социологических, 
культурологических, географических и др.



Структура политологии

1) теория и методология политики – 
философско-методологические основы 
политики и политических отношений, сущность 
и содержание политики и власти, их 
основополагающие признаки, функции и 
закономерности развития;

2) теория политических систем и их элементов 
– сущность, структура и функции политических 
систем, их сравнительный анализ, а также 
характеристика основных политических 
институтов – государств, партий, общественных 
организаций и движений и отношений между 
ними;



Структура политологии

3) теория управления социально-политическими 
процессами – цели, задачи и формы политического 
руководства и управления обществом; механизмы 
принятия и реализации политических решений;

4) история политических учений и политическая 
идеология – генезис политической науки, содержание 
основных идейно-политических доктрин современности, 
роль и функции политической идеологии и 
политического сознания в политическом процессе;

5) теория международных отношений – проблемы 
внешней и мировой политики, различные аспекты 
международных отношений, глобальные проблемы 
современности.



Структура политологии

1. Теория 
политики

• концепции, модели и 
образы политической 
действительности

• анализ конкретных 
политических проблем и 
ситуаций, выработка 
практических 
рекомендаций 
относительно действий и 
мер, направленных на 
решение практических 
политических задач по 
реформированию и 
изменению организаций, 
институтов и социальных 
групп, разработка 
политических технологий

2. Прикладная
политология

3.
Сравнительная

политология
• общие черты и 

специфические 
различия 
разнообразных групп 
политических объектов



Структура политологии в РФ

Академическая
политология

Университетская
политология

«Политология
советников»

Политические 
технологии



Политология и смежные науки

История

Социология

Теория
управления

Психология Биология

География

Экономика

Правоведение

Философия

Политолог
ия



Функции политологии

Оценочная

Инструментальна
я

Социализации Политического
образования

Прогностическая

Сравнительная

Методологическая

Познавательная

Политология



Функции политической науки

• Методологическая 
функция — разработка 
теории и методологии 
исследования политических 
явлений и процессов, системы 
социально апробированных 
принципов и способов 
познания политической 
действительности, правил и 
нормативов построения 
политической теории, 
образцов организации 
практической политической 
деятельности. 

Теория



Функции политической науки

• Познавательная функция — накопление, 
описание, изучение фактов политической 
действительности, анализ конкретных 
политических явлений и процессов, выявление 
важнейших политических проблем и 
противоречий политического развития.

• Политология призвана дать ответы на вопросы: как, 
почему, в силу каких причин возникли данные 
политические явления и процессы, почему им присущи 
именно эти особенности? 



Функции политической науки

• Оценочная функция – вынесение 
суждений о политических объектах (и их 
свойствах) с точки зрения их 
приемлемости или неприемлемости для 
того или иного общественного субъекта



Функции политической науки

• Прогностическая — определение 
ближайших и отдаленных перспектив 
политического развития общества, 
выработку прогнозов, моделирование 
будущих политических процессов и 
отношений. 



Функции политической науки

• Инструментальная, 
или регулятивная – 
выработка 
практических 
рекомендаций для 
властных структур, 
предварительная 
научная экспертиза 
политико-
управленческих 
решений, определение 
способов, методов и 
средств 
рационального 
воздействия на 
политическую 
действительность 



Функции политической науки

• Политическая наука дает теоретическое обоснование политических реформ и преобразований, 
разрабатывает технологию относительно безболезненного разрешения социально-политических конфликтов. 



Функции политической науки

• Политического образования — выработка, обоснование определенных 
политических идеалов и ценностей, способствующих устойчивости той или иной 
политической системы, соответствующих политических взглядов, убеждений и 
политических ориентаций граждан. 



Функция политической науки

• Политического 
образования 

• «Воспитание демократической 
гражданственности, основанной 
на приоритете прав человека» 

• Политическое образование – 
«перевод идей и действий с 
государственного языка на 
человеческий» (воспитание 
демократической                  
гражданственности)                                                                                                             
(Анри Барбюс)



Функции политической науки

• Социализации — 
формирование 
гражданственности, 
политического 
сознания и 
политической 
культуры населения



Функции политической науки

• Усвоение человеком 
политической культуры, 
политических ролей 
происходит в процессе 
социализации. Это сложный, 
непрерывный процесс, 
осуществляющийся на 
протяжении всей жизни 
человека. Суть политической 
социализации заключается в 
формировании качеств, 
ценностей, необходимых для 
адаптации к данной 
политической системе и 
выполнения определенных 
политических ролей.



Метод 

• Метод (от греч.methodos — хождение 
вдоль пути, выбор правильного пути) 
— система правил и приемов 
исследования каких-либо объектов с 
целью отыскания объективной истины 

• теоретически  обоснованное 
познавательное средство

• совокупность определенных правил, 
приемов, способов, норм познания и 
действия, ведущих к цели

• Ориентирован на решение определенной 
исследовательской задачи

• Позволяет получить научный результат
• Разрабатывается на основе научной теории



Теория и метод

теория метод

Результат 
предыдущей 
деятельности

Исходный пункт, 
предпосылка

 последующей
 деятельности

Нацелена 
на решение
 проблемы

Направлен на 
 выявление способов, 

механизмов 
решения проблемы



Теория и метод

• Теория (с греч. theorie — 
рассматриваю, 
исследую) — высшая 
форма знания, 

• главная функция теории 
— объяснение

• Метод — основное средство 
построения теоретических 
моделей, призванных объяснить 
существенные черты политических 
процессов.

• главная функция метода — 
регуляция деятельности



Метод 

• общелогические методы — это 
всеобщие методы научного познания, 
которые вырабатываются в рамках 
философии (теории познания)  и 
используются как в теоретическом, так и 
в эмпирическом познании 

Три группы методов 
политического исследования

• методы 
теоретического 
исследования

• методы отбора 
эмпирических 
данных 



Общелогические методы

Абстрагирование

Анализ — Синтез 

Аналогия

Индукция — 
Дедукция  

Моделирование

Классификация

Исторический Логический

Идеализация

От абстрактного 
к конкретному



Теоретические методы в политической науке

Системный

Структурно-
функциональный

 анализ

Сравнительно-
исторический

Коммуникативно-
кибернетический

Метод сравнения



Эмпирические методы в политической науке

Наблюдение

Анализ 
документов

Контент-анализ

Метод экспертной
оценки

Метод опроса

анкетирование интервьюирование



Структура политологического исследования

1) формулировка гипотез и подготовка 
проведения исследования;

2) соотнесение гипотез с ценностями;
3) проверка гипотез эмпирическими данными;
4) обобщение эмпирических данных;
5) выводы, теория;
6) определение сферы истинности теории;
7) соотнесение теории с ценностями, критика 

существующих социальных и политических 
отношений, определение проблем, 
формулирование способов их решения на основе 
теории.



Политика – объект политологии 

• Политология – наука о политике и ее 
взаимоотношениях с обществом

• В самом общем виде политика есть область отношений между 
различными общностями людей – классами, нациями, социальными 
группами и слоями 


