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1. Становление политологии как науки и учебной 
дисциплины.

• В истории развития политического знания 
выделяют три этапа:

Первый этап: с Древнего мира до Нового времени.
Древний мир – мифологические объяснения политики.
Античность – философско-этические трактовки.
Средние века – господство теологических объяснений.
 
Общее: Политические идеи развиваются в общем потоке 

гуманитарных знаний.



В истории развития политического знания 
выделяют три этапа:

Второй этап: с Нового времени до середины 
XIX века.

�  Политические теории освобождаются от 
религиозного влияния, приобретают светский 
характер.

� Политические учения становятся более 
привязанными к конкретным потребностям 
исторического развития.

� Центральными вопросами политической мысли 
становятся проблема прав человека, идея разделения 
власти, правового государства и демократии.

� Происходит становление первых политических 
идеологий.



В истории развития политического знания выделяют три 
этапа:

Третий этап: со второй половины XIX века до 
70-90-х гг. XX в.

Период институализации политологии – 
становления ее как самостоятельной научной и 
образовательной дисциплины.

Со второй половины XIX в. политология 
становится на путь активного организационного 
оформления. 



Институализация политологии.

Первые политологические центры:
� Германия – в  середине XIX в. создана правовая школа, 

ориентированная на изучение государства.
� Франция – 1871г. в Париже создается Свободная школа 

политических наук. 
� США – 1857г. в Колумбийском колледже стал читаться курс 

политической теории и открыта кафедра политической 
науки. В 1880 г. здесь открывается Школа политической 
науки. С этого года в США начинает издаваться первый 
политологический журнал. 

� Великобритания – конец XIX в. – Лондонская школа 
экономики и политических наук.



Институализация политологии.

1949 г. - основана Международная ассоциация 
политической науки.

В СССР:
� Политика изучалась в рамках научного 

коммунизма, исторического материализма, 
истории КПСС, теории государства и права и др.

�  1962 г. – создана САПН (Советская ассоциация 
политических наук);

� 1989 г.  - политология введена в перечень 
научных дисциплин.

В 70-90гг. XX в. происходит конечная 
институализация политической науки. 



Политология (от греческих слов "politi" - политический 
порядок, государственные дела и "logos" – знание) - это 
наука о политике и ее взаимодействии с 
другими сферами общественной жизни. Она 
изучает закономерности становления и 
функционирования политической власти.

Объект политологии - политика, политическая жизнь 
людей. 

Предмет политологии:
� общие закономерности становления, развития и смены 

политических систем;
� реальные политические процессы (разработка теорий и 

методов политической деятельности);
� конкретные исследования политических институтов, 

анализ ситуаций, субъектов, объектов политики.



2. Методы политологии.

Периодизация методологии политической науки:
1) Классический период (до XIX в.) – дедуктивный, 

логико-философский, морально-аксеологический 
подходы.

2) Институциональный (XIX – начало XX в.) – 
историко-сравнительный, нормативно-
институциональный методы.

3) Бихевиористский (20-70-егг. XXв.) – 
количественные методы (англ. behavior - поведение).

4) Постбихевиористский (с последней трети XXв.) – 
сочетание традиционных и новых методов.



Метод - это способ, путь исследования, средство 
получения знания и анализа.

� Институциональный метод: основное внимание – 
политическим институтам и юридическим нормам, 
определяющим их функционирование. Ш.Монтескье, 
Дж.Локк, Э.Берк, Т.Джефферсон и др.

� Структурно-функциональный метод: изучение 
функциональных зависимостей элементов политической 
системы. Т. Парсонс, Р. Мертон и др.

� Системный метод: рассматривает политическую сферу 
общества как определенную целостность, состоящую из 
совокупности элементов, находящихся в отношениях и 
связях друг с другом и внешней средой. Д.Истон, Г.
Алмонд, К.Дойч.



Методы политологии.

� Бихевиористский метод: рассматривает политику как вид 
социального поведения индивидов (групп), 
характеризующийся установками и мотивациями, связанными 
с участием во власти и властвовании.  Связан с применением 
новых эмпирических и количественных методов. 

    Ч. Мерриам и Г. Лассуэлл.
� Сравнительный (компаративный) метод: сопоставление двух 

(или более) политических объектов. Аристотель, Платон, 
Монтескье.

Разновидности сравнительных исследований: 
кросснациональное (сопоставление государств друг с другом); 
кросскультурные (сопоставление национальных культур); 
кроссинституциональные (сопоставление институтов).



Методы политологии.

� Психологические методы: изучение субъективных 
механизмов политического поведения, 
индивидуальных качеств, черт характера, а также 
типичных механизмов психологических мотиваций. 
Аристотель, Сенека, Н. Макиавелли, Ж-Ж. Руссо, Т.
Гоббс и др. 

� Социологические методы: совокупность приемов и 
методов конкретных социологических исследований, 
направленных на сбор и анализ фактов реальной 
политической жизни (опросы, анкетирование, 
эксперименты, статистический анализ, математическое 
моделирование). 



3. Функции политологии.

� познавательная - формирует знания о политике 
и ее роли в обществе;

� мировоззренческая – способствует выработке 
определенного видения политической 
действительности;

� политическая социализация – формирование  
политической культуры населения;

� регулятивная - влияние на политические 
действия;

� прогностическая – раскрывает тенденции 
развития политических явлений через прогноз.



4. Национальные 
политологические школы
Американская политологическая школа

•  Центральными остаются проблемы политической 
власти:

• 1) конституционные основы и принципы политической 
власти (Конгресс, система президентства и 
административно-управленческого аппарата и т.п.); 

• 2) политическая власть и политическое поведение 
(механизм функционирования общественного мнения, 
поведения избирателей, деятельность политических 
партий).

• 3) В последнее время развиваются такие направления, 
как теории политического управления, международной 
политики, политической модернизации, сравнительной 
политологии.



Американская полито логическая 
школа представлена следующими 

направлениями
•1. Теоретические проблемы политической науки (Р. 
Даль, Д. Истон и др.). 
•2. Сравнительные политологические исследования 
(Г. Алмонд, С. Верба, С. Липсет). 
•3. Исследования в области международных проблем, 
развития цивилизаций и глобальных 
взаимозависимостей (3. Бжезинский, С. Хантингтон и 
др.). 
•4. Исследование динамики общественного мнения. 
Основное внимание уделяется определению 
предпочтений избирателей в ходе голосования, 
формированию имиджа политиков, политических 
институтов и политических решений.



Немецкая школа 
политической науки

• Политология в ФРГ носит преимущественно теоретико-
философский характер и сочетается с политико-
социологическими исследованиями. 

• Включает следующие на правления: 

• 1. Исследование философии политики, 
акцентирующее внимание на применении методов 
психоанализа и возрождения философских традиций: 
неокантианства и веберовского ренессанса (Т. Адорно, Ю. 
Хабермас, Э. Фромм). 

• 2. Анализ социальной природы тоталитаризма, его 
истоков, форм и проявлений ( X . Арендт, К. Поппер). 

• 3. Изучение социальных конфликтов, специфики их 
проявления в сфере политических отношений и типологии 
(Р. Дарендорф).



Французская 
политологическая  школа 

• Для политической науки во Франции более 
характерными являются теоретические, 
государствоведческие аспекты, исследование 
политических процессов в рамках 
конституционного права.

•  Исследователи выделяют несколько направлений:
• 1. Исследование классов, групп, включенных в 
политические отношения (Л. Сэв, М. Фуко и др.). 

• 2. Изучение сущности власти (П. Бурдье, Ф. Буррико и 
др.). 

• 3. Развитие прикладных отраслей политического 
знания: технологии политики и политического 
маркетинга (Д. Давид, М. Бонгран и др.).

• 4. Исследования стратегии политических партий и 
движений, политических кризисов, политической 
социализации различных групп, особенно молодежи. 



Российская национальная 
политологическая школа

• В центре внимания исследователей 
находятся следующие проблемы: 
политическая жизнь и ее основные 
характеристики; теория власти и властных 
отношений; политические системы и 
режимы современности; политическая 
культура и политическая идеология; 
личность и политика; политическая 
модернизация общества; геополитика; 
международные политические отношения, 
политические аспекты глобальных проблем 
современности.



Задание к семинарскому 
занятию по теме 1

1. БАТАЛОВ Э.Я. Восхождение к 
политической науке // ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2005. № 3. С. 
34 – 47. (Выписать периоды развития 
политологии в нашей стране и их 
краткую характеристику.)

• АЛМОНД Г. Политическая наука: история 
дисциплины // Политология: хрестоматия 
/ Сост. проф. М.А. Василик, М.С. Вершинин. 
М.: Гардарики, 2000. С. 64 – 78.



Успешного и 
плодотворного 

изучения политологии!


