
Тема № 1.
Политология как наука и 

учебная дисциплина
1. Объект и предмет познания 

политологии. 
2. Структура и задачи, функции и 

основные методы исследования 
политологии.

3. Место политологии в системе 
социально-гуманитарных наук.



■ Пугачев А., Соловьев А. Введение в 
политологию. – М., 2004.

■ Политология. Курс лекций /Под ред.М.Марченко. 
– М., 2003.

■ Политология /Под ред.М.Василика. – М., 2004.
■ Политология:словарь-справочник /М.Василик, М.

Вершинин.  – М., 2001.
■ Политическая энциклопедия. В 2-х т. /Ред.Г.Ю.

Семигин. – М., 2000.
■ Хейвуд Э. Политология. – М., 2005.



Историческая справка:

■ Идейные корни политической науки  
сформировались на Востоке:          
первые политические 
представления возникли в рамках 
древневосточных цивилизаций: 
Древний Египет, Шумер, Вавилон. 
Урарту, Ассирия, Древний Китай, 
Древняя Индия, Персия и др.



Историческая справка:

■ В течение 6 тысяч лет политическое 
знание формировалось в контексте 
философского

■ Профессиональный статус 
самостоятельной науки политология 
получила на Западе: США, 1856 г., 
Колумбийский колледж



Этапы генезиса и эволюции 
политологии

1856 г. - в Колумбийском колледже (США)
профессор Ф.Либер начал преподавание
курса политической теории.
1880 г. – создание Высшей школы 

политической науки.
1884 г. – началась системная подготовка
профессиональных политологов. 



Политология как наука исследует

Политические процессы

Политические системы

Историю политических учений

Политическое сознание

Политическую культуру

Глобальные проблемы
 современности



Политология как учебная дисциплина 
дает знания

О политических институтах 
и их устройствах

О правах и свободах, 
обязанностях граждан

 О политических процессах и событиях

Об участии личности 
в политической жизни

О субъектах, объектах 
политических процессов

О политических концепциях



Дата рождения: 14 марта 1905
Место рождения: Рамбервиллер, Франция

Дата смерти: 17 октября 1983 (78 лет)
Место смерти: Париж, Франция

Гражданство:  Франция

1. Политика – это концепция или программа действий по 
поводу организации власти и методов, которые при этом 
используются (policy).
2. Политика – это сфера или область общественной жизни,
 где представлены, конкурируют и противоборствуют 
политические интересы различных социальных групп,       

направлений и движений (politics).
3. Политика – это определенный властный строй сообщества, 
способ его властной организации, формируемый с помощью 

конституции, правового порядка и традиций (polity).

Выдающийся политический социолог                 

Р. Арон выделял следующие основные 
трактовки политики.



СТРУКТУРА

ПОЛИТОЛОГИИ

Политическая 
социология, раздел, 
изучающий 
политические 
институты и процессы 
в их социальном 
контексте. В рамках 
этого раздела 
политологии изучается 
влияние политических 
явлений на другие 
аспекты общества, и 
обратная связь – 
каким образом другие 
сферы общества 
влияют на политику 
(«петля обратной 
связи»).

Политическая антропология, как один из 
важнейших разделов политической науки, изучает 
институты управления и соответствующую практику у 
этнических сообществ. В рамках этого раздела 
исследуется связь политического поведения, его 
форм и особенностей,  с более широкой групповой 
культурой. 

Политическая 
экология изучает 
отношение 
политической системы к 
окружающей среде: 
физической, 
социальной, культурной 
и т.д. В широком смысле 
политическая экология 
изучает проблемы 
безопасности: личной, 
национальной, 
государственной и т.д.

Политическая 
философия, изучает 
наиболее сложные 
проблемы 
политического бытия, 
его законы и 
закономерности. ПФ 
выступает как 
нормативная теория о 
том, что является 
желательным и 
моральным в политике. 
Это самый старый 
раздел политической 
науки, имеющий 
продолжительную 
историю.

Политическая психология, раздел 
политологии, который изучает 
разнообразные психологические 
явления, такие, например, как 
личность, ее установки, убеждения, 
ценности, мотивации и т.д. для 
объяснения политического 
поведения. 



Сравнительно-исторические 
методы:

- метод исторического описания;
- компаративный метод;
- ретроспективный метод;
- метод периодизации;
- прогностический метод.

Эмпирические 
(социологические) 
методы:

- метод наблюдение;
- анкетное исследование;
- опрос
- анализ статистических   

материалов;
- изучение политических 

документов.

Системный подход к политике состоит в изучении ее как сложной, 
саморегулирующейся совокупности, у которой есть «вход» и «выход» в 
общество, функции деятельности, периоды «активности» и «спада»,
 переходы от одной формы к другой (политический транзит) и т.д.

Исторический подход требует изучение политики в тесной 
связи с прошлым, выявление ее связей с настоящим, 
предполагает исследование политической истории для 
моделирования политического будущего.



Политология выполняет значительное количество функций. 
Это определяется ее фундаментальным характером.  
Их можно структурировать, выделив, прежде всего, 
следующие группы функций:

Познавательные и критические функции:
- теоретический и эмпирический (опытный) анализ политических идей, 

теорий, практической деятельности;
- критическая проверка политических идей и практики, прежде всего, 

тремя способами: предварительными теоретическими расчетами, 
сопоставлением и проверкой аргументацией;

- построение теорий соответствующего политического объекта 
(явления, процесса);

- создание собственных методологий исследования.

Служебные (инструментальные) функции:
- нормативная функция – определение норм политической деятельности

учреждений и лиц, а также политических процедур (выборов, создания
политических партий и т.д.);
- функция планирования политических процессов и действий;

- функция прогнозирования и моделирования ожидающихся 
политических событий и процессов;

- организационная функция – разработка рекомендаций для 
организаций, политических учреждений, партий, избирательных и 
переговорных процессов и т.д.



Функции политологии

Теоретико-познавательная

Рационализация политической
жизни

Социализация

Прогностическая



Связь политологии с другими 
социально-гуманитарными науками

■ Философия
■ История
■ Социология
■ Психология
■ Экономика
■ Экология



Взаимосвязь политологии и философии определяется 
Тем, что Философия является общеметодологической 
дисциплиной, изучающей наиболее общие законы и принципы
 мышления и познания. Философия рассматривает наиболее 
общие свойства феномена политики. Развивается особое 
направление – политическая философия, в рамках которой 
раскрываются наиболее общие связи, закономерности 
функционирования политически организованного сообщества с 
различными сферами и уровнями жизни человека. Философское 
обоснование политики используется политологией для 
определения методологии и мировоззренческой направленности
анализа политических явлений и процессов.

Экономика и политика являются важнейшими подсистемами 
общества, развитие которых происходит в теснейшей 
взаимосвязи. Соответственно актуализируется как наука 
политическая экономия – стык экономических наук и 
политологии. Она дает научное обоснование принципов 
выработки и осуществления экономической политики, 
регулирования экономических процессов.


