
1. Политика как общественное 
явление и научная теория

1. Политология как наука и учебная 
дисциплина:

- объект и предмет политологии.
- основные категории, методы и 

функции политологии.
- политология в системе других наук.
2. Политика как общественное 

явление:
- сущность политики, её структура и 

функции.
- связь политики с другими сферами 

общественной жизни.



2. Трактовки предмета политологии

• 1. Политология в собственном, узком смысле 
представляет собой лишь одну из наук о политике. Ее 
предмет не охватывает всю политическую 
проблематику, которая изучается и другими 
политическими дисциплинами, прежде всего 
политической социологией. При таком подходе 
предмет политологии ограничивается 
преимущественно институциональным аспектом 
политики.

• 2. Политология отождествляется с политической 
социологией, что ведет к неоправданному сужению 
предмета первой.



3. Трактовки предмета политологии

• 3. Политология – интеграционная наука о политике во 
всех ее проявлениях, включающих в качестве 
составных частей политическую философию, теорию 
права и государства, политическую географию и все 
другие политические дисциплины. Эта точка зрения 
имеет перед другими преимущества, хотя единства в 
определении данного вопроса нет.

• Предметом политологии в строгом смысле слова 
являются тенденции и закономерности 
формирования и развития политической власти, 
форм и методов ее функционирования и 
использования в государственно-организованном 
обществе.



4. Объект политологии

• Объектом политологии является политическая 
реальность и ее различные стороны и отношения. Это 
могут быть:

• 1. политические взгляды, идеи, концепции, теории, 
политическое сознание;

• 2. политические интересы, связи, действия, 
взаимодействия, отношения;

• 3. политические ценности, нормы, политическая культура;
• 4. политические группы и объединения;
• 5. политические институты и организации;
• 6. политические процессы и пр.

• В самой общей форме политология представляет собой 
науку о политике и ее взаимоотношениях с человеком и 
обществом.



5. Принципы политологии

• Принципы политологии – это исходные 
позиции общего характера, правила и 
установки, которые определяют 
исследования объективных закономерностей 
политической жизни. Они делятся на общие и 
специфические.

• Общие принципы – объективность, 
всесторонность, конкретно-исторический 
подход, системность, основное звено.

• Специфические принципы – социальная 
ответственность, информированность, 
эффективность, оптимальность и т.д.



6. Законы политологии
• Законы политологии – это объективно существующие, 

существенные и необходимые связи между явлениями в 
процессе формирования, утверждения, функционирования 
и развития политической власти. Как и все законы 
общественного развития, они действуют объективно.

• В зависимости от сферы проявления все законы и 
закономерности политологии подразделяются на три 
группы:

• 1. политико-экономические, отражающие отношения 
между экономическим базисом и политической властью 
общества;

• 2. политико-социальные, характеризующие развитие 
политической власти как особой системы, со своей 
логикой и структурой;

• 3. политико-психологические, объемлющие 
взаимоотношения между личностью и властью.



7. Категории политологии

• Категории политологии – это наиболее общие понятия, 
отражающие различные стороны ее предмета, 
раскрывающие механизм проявления, действия изучаемых 
ею законов и закономерностей.

• Центральными категориями являются: власть, политика, 
влияние, авторитет, демократия, свобода, политическая 
система, политический лидер, конфликт, консенсус и др.

• Важны в политологии и такие категории, как 
политический процесс, политические нормы, 
политическая культура, политический режим, 
политический экстремизм, политические партии, 
общественные движения.



8. Методы политологии

1. Общие методы (иногда их называют 
подходами).

2. Общелогические методы – относятся 
непосредственно к организации 
познавательного процесса.

3. Методы эмпирических исследований – 
получение первичной информации о 
политических фактах.



9.Общие методы политологии

- социологический подход;
- нормативно-ценностный подход;
- функциональный подход;
- бихевиористический подход;
- институциональный подход;
- антропологический подход;
- сравнительный подход;
- психологический подход;
- исторический подход и др.



10. Общелогические методы

• анализ и синтез;
• индукция и дедукция;
• абстрагирование и восхождение от абстрактного к 

конкретному;
• сочетание исторического и логического анализа;
• мыслительный эксперимент;
• моделирование;
• математические, кибернетические, 

прогностические и другие подобные методы.



11. Методы эмпирических исследований

• использование статистики (прежде всего 
электоральной);

• анализ документов;
• анкетный опрос;
• лабораторные эксперименты;
• теория игр;
• наблюдение и др.



12. Основные функции политологии

1. теоретико-познавательная;
2. методологическая;
3. регулятивная;
4. прогностическая;
5. мировоззренческая;
6. аксиологическая.



13. Определения политики

1. сфера деятельности государства, партий и 
общественных движений;

2. деятельность, направленная на согласование 
интересов;

3. сфера общественных отношений, в которых 
отражаются интересы больших групп людей и в 
которых задействована политическая власть;

4. сфера общения, взаимодействия социальных 
групп и отдельных людей;



14. Определения политики

5. сфера взаимодействия различных групп, 
реализующих свои интересы с помощью 
институтов власти;

6. управление общественными делами;
7. профессия, связанная с принятием решений;
8. деятельность по принятию общественно 

значимых решений с учётом разницы интересов;
9. сфера борьбы за завоевание государственной 

власти;



15. Определения политики

10. сфера управления, целью которой является 
мобилизация материальных ресурсов и людей для 
достижения коллективных целей;

11. направление деятельности, на основе которой 
формулируются задачи, принимаются и 
выполняются решения;

12. участие в делах государства;
13. совокупность вопросов или событий 

государственной или общественной жизни;



16. Определения политики

14. объективно обусловленное и целенаправленное 
участие больших масс людей, организованных 
социальных групп в делах государства, решении 
проблем, относящихся к жизни общества в целом;

15. виды, намерения, цели и образ действий 
правителей, их приближённых, нередко искусно 
скрываемые ими;

16. В обыденной речи – характеристика образа 
действий, направленных на достижение 
определённых целей в отношениях между людьми.



17. Политологическое определение 
политики

    В самом общем виде политика – это 
многообразный мир отношений, деятельности, 
поведения , ориентаций и коммуникационных 
связей между социальными субъектами по поводу 
власти и управления обществом.



18. Структура политики

1. политический интерес;
2. политическая организация;
3. политическая деятельность;
4. политическое сознание;
5. политические отношения.



19. Сущность политики

• Сущность политики можно определить прежде 
всего как область в основном целенаправленных 
отношений между группами по поводу 
использования институтов публичной власти для 
реализации их общественных запросов и 
потребностей.



20. Субъекты политики

• Субъект в политике – источник целенаправленной, 
предметной политической деятельности, направленной 
на объект политики.

• К субъектам в политике относятся:
1. индивиды (рядовые или политические лидеры);
2. социальные группы (классы, массы, социальные слои, 

гражданское общество, этносы, конфессиональные и 
демографические группы и т.д.),

3. политические институты (государство, политические 
партии, общественно-политические движения).



21. Объект в политике

• Объект в политике – та часть политической 
реальности, на которую направлена деятельность 
субъекта в политике.

• Объектами в политике могут выступать:
- политические отношения;
- политическая система с её институтами;
- социальные группы и личности, включённые в 

политический процесс.



22. Виды политики

• Выделяют внутреннюю и внешнюю политику – 
курс государства, партии, социальных групп, 
индивидов внутри государства или в 
международных делах.



23. Направления политики

• По направлениям политика подразделяется в 
зависимости от сферы или субъекта приложения:

    экономическая; социальная; национальная; 
демографическая; молодёжная; студенческая; 
аграрная; образовательная; техническая; научная; 
правовая; экологическая; военная и др.



24. Функции политики

1. выражение властно значимых интересов всех групп и 
слоёв общества;

2. управление и руководство общественными процессами;
3. рационализация возникающих в обществе конфликтов и 

противоречий;
4. интеграция различных групп и слоёв общества;
5. обеспечение целостности общественной системы, 

стабильности и порядка в обществе;
6. обеспечение инновационности социального развития 

общества и человека;
7. социализация личности.


