
Политическая 
социология



■ Как специализированная отрасль науки 
политическая социология утвердилась на Западе 
в 30 — 50-е годы XX в. 

■ Однако элементы социологического подхода к 
явлениям и процессам политической жизни 
выявляются уже в научной мысли Древнего 
Востока, античной Греции и Рима, 

■ Основателями политической социологии как науки 
были К. Маркс и М. Вебер.

■  В ее формировании значительную роль сыграли 
В. Парето, Г. Моска, П. Сорокин, Р. Михельс, Т. 
Парсонс, Г. Лассуэлл, С. Липсет, М. Дюверже, а в 
марксистском направлении научной мысли — Г. 
Плеханов, В. Ленин, А. Грамши, К. Каутский и др.



■ Границы исследований, проводимых 
политической социологией как 
специализированным направлением науки, не 
всегда четко обозначены, является темой 
незавершенных дискуссий

■ Это связано с тем, что политическая социология 
сформировалась как результат синтеза 
социологических и политических знаний, 
социологизации политической науки, развиваясь в 
рамках каждой из этих наук.

■ Она определяется иногда как дочерняя 
дисциплина социологии и политологии.



Подходы к определению места 
Политической социологии
■ Синоним «политологии», «политических наук», «политики» 
«Полагают, что «в самом общем смысле эти два понятия 

(политическая социология и политические науки) 
синонимичны» Морис Дюверже

■ Синоним «социология политики»
Если «социология политики» имеет дело с неполитическими 

причинами того, почему люди в политической жизни 
поступают именно так, то политические социологи должны 
для выяснения этого включать и политические причины. 

«политическая наука начинает с государства и исследует, как 
оно воздействует на общество, а политическая социология 
начинает с общества и изучает, как оно влияет на 
государство» Бендикс и Липсет 



Политическая социология 
определяется как…
1. социологическое объяснение проявления власти, как такая 

интерпретация общей социологической теории, которая 
проблеме власти отводит центральное место (Ежи Вятр).

2. Как наука, занимающаяся общественными основами власти 
во всех институционализированных секторах общества 
(Моррис Яновиц).

3. Как дисциплина, изучающая взаимоотношения между 
обществом и государством, между социальным строем и 
политическими институтами (Сеймур Mapтин Липсет).

4. Как приложение общей системы отсчета переменных и 
объяснительных моделей социологии к исследованию   
комплекса   различных   видов   политической деятельности 
и политического сознания (Дж. Н. Смелзера).

5. Как ветвь социологической науки, раскрывающая отношение 
общества к государству и институтам распределения и 
формирования власти, которое проявляется прежде всего в 
направленности политического  сознания   и   политического   
поведения. 



политическая социология

■ — это отрасль социологии, концентрирующаяся 
главным образом на анализе взаимодействия 
политики и общества. 

■ При этом политика определяется в терминах 
класса действий, а не в понятиях совокупности 
институтов или организаций. 

■ Политика - как особая совокупность социальных 
действий, отраженных или формируемых в 
многочисленных и разнообразных 
организационных контекстах.



понятие «социально-политическое».

■ «Если, например, в политической экономии К. 
Маркса центральной явилась категория «товар», в 
социологии — категория «социальное», в 
экономической социологии — категория 
«социально-экономическое», то в политической 
социологии в качестве таковой может 
рассматриваться понятие «социально-
политическое». Тощенко

■ Данная категория ориентирует на выявление 
социальных факторов, условий, связей, 
объясняющих направленность и основной смысл 
политической деятельности тех или иных 
субъектов. 



Политическая социология
■ Связана с функционированием политических институтов, 

концентрирует внимание на восприятии населением власти 
и различных форм ее существования и развития. 

■ Объясняет эти явления с позиций политического сознания и 
политического поведения как всего населения, так и 
различных социально-классовых групп.

■ Стремится преодолеть ранее существовавшее 
противопоставление государства и общества: государство 
рассматривается как один из политических институтов, а 
политические институты как разновидность социальных 
институтов, взаимоотношения внутри их и с другими 
институтами всегда в той или иной мере имеют 
политическое звучание.



Структура
 и исследовательские задачи
Политической социологии

«Если стабильность общества является центральным 
вопросом социологии в целом, то стабильность 
специфической институциональной структуры или 
политического режима — социальные условия 
демократии — основной вопрос политической 
социологии» С. Липсет

■ совокупность нескольких разделов:
1. Исторического, 
2. Общетеоретического
3. Специализированных



Функции политической социологии 

■ Общенаучные (гносеологические, аксиологические, 
воспитательные, управленческие, мировоззренческие, 
прогностические и др.)

■ Специальные 
1. определение принципов, норм, способов реализации 

суверенных и властных полномочий народа; 
2. изучение интересов различных социальных групп 

населения, их динамику, методы их согласования, 
3. нахождение приемлемого для всех общего решения 

назревших социально-политических проблем;
4.  исследование социальной и национальной структуру 

общества и на этой основе помогать выстраивать 
оптимальную политику: 

5. теоретическое выстраивание структур политических 
институтов, политического строя и т.д.



Основные проблемы политической 
социологии

1. Социальные аспекты демократизации общественной жизни, легитимность власти.
2. Социальное партнерство и достижение политической стабильности.
3. Реформы и методы деятельности политических институтов в условиях многопартийности.
4. Власть и политическое участие разных групп населения.
5. Выборы и политическое поведение масс.
6. Социально-политические представления и ценности разных групп населения, их эволюция.
7. Основные тенденции в массовом политическом сознании.
8. Механизмы власти, их социальная обусловленность, тенденции изменения, повышение 

эффективности работы федеральных и местных органов власти.
9. Политическая культура как процесс, ее социально-экономическая обусловленность.
10. Показатели оценки социально-политической ситуации, возможные пути ее оптимизации.
11. Бюрократия, ее социальные источники и границы влияния.
12. Типология политических лидеров, рейтинг их популярности.
13. Политическое доминирование и оппозиция.
14. Социальная напряженность и политический протест.
15. Социальные истоки политических движений и национальное самосознание.
16. Политический экстремизм и сепаратизм.
17. Политические партии и борьба за власть.
18. Политические конфликты и гражданское со гласие.
19- Политический плюрализм и его перспективы.
20. Социально-политические аспекты регионализации и федерализма.
21. Политические элиты и децентрализация власти.



Тематические блоки в курсе
«Политическая социология»

■ Политическая социология как отрасль социологического знания 
■ подходы к определению «политики».
■ Взаимосвязь политически с другими сферами общества.
■ История развития политической мысли.

■ Власть как объект социологического анализа 
■ Социологические концепции власти
■ Структура и виды власти
■ Легитимность власти
■ Бюрократия как общественно-политическое явление.

■ Государство и общество.
■ Гражданское общество как субъект политических отношений.
■ Формы и методы взаимодействия населения и государства
■ Социальные аспекты политических режимов 
■ Местное самоуправление  как институт народовластия

■ Субъекты политических отношений
■ Политические партии как объект социологического анализа.
■ Политическое лидерство и элита 
■ Общественные движения как субъекты политической жизни.
■ Этнические группы и нации в политической жизни.
■ Оппозиция  общественно-политическое явление



Тематические блоки в курсе
«Политическая социология»

■ Политическая культура общества
■ Политическая идеология
■ Политическая социализация
■ Политическое поведение.
■ Политические мифы, стереотипы, символы
■ Общественное политическое сознание.
■ Религия и политика

■ Политические процессы и технологии
■ Социология выборов 
■ Политические конфликты
■ Политтехнологи в СМИ 
■ Прогнозирование политических процессов.

■ Международные отношения и мировая политическая система
■ Геополитика
■ Субъекты международной политики

■ Методы социологического изучения политических отношений.



Виды работ для получения 
рейтинговых баллов
■ Тесты – 7 разделов – 7 шт.
■ Конспект - 1 по истории политической мысли
■ Проверочная работа – 2 шт. + …
■ Творческие задания:
Портрет политического лидера
Анализ политической партии
■ Эссе – 2 шт.(Политика как явление, Политические 

режимы)
■ Политический анализ художественного 

произведения (фильм, литературный текст, 
политический плакат…)



■ Амелин В.Н. Социология политики. - М., 1992.
■ Артемов Г.П. Политическая социология. СПБ 

2000.
■ Бурдье П. Политическая социология. - М., 1993.
■ Виноградов В.Д., Головин Н.А. Политическая 

социология. СПб., 1997.
■ Вятр Е. Социология политических отношений. 

Пер. с Польск. М.,1979.
■ Панарин А.С. Социология политики. М., 1996
■ Политическая социология. Отв. ред В.Н.Иванов, Г.

О.Семгин. М., 2000.
■ Тощенко В. Политическая социология. Любое 

издание


