
Тема: 
«Предмет и методы 

политологии».
 
 



Цель лекции:
 Рассмотрение предмета и 
методологических основ 
политологии, ее места и роли в 
системе общественных наук.



План лекций:
1.Предмет политологии. 

2.Методы политологии.



Проблема № 1
Каким образом предмет 
политологии расскрывает 
политические процессы в 
обществе?



1.Предмет политологии
В политологии, как и в подавляющем 
большинстве других обществоведческих наук, 
вопрос о её предмете трактуется далеко не 
однозначно. Можно выделить три основные 
точки зрения на этот счёт.
1. Политология представляет собой лишь одну 
из наук о политике, наряду с политической 
философией, политической социологией, 
политической психологией, политической 
антропологией, политической географией и т.
п.



Второй подход к пониманию предмета 
политологии заключается в отождествлении 
политологии и политической социологии. Его 
попыталась сформулировать французский 
политолог М. Гравитц: «...политическую науку 
можно определить как изучение того, как люди 
используют институты, регулирующие их 
совместную жизнь, и изучение идей, 
приводящих в движение людей... Можно 
сказать, что в предмете политической науки 
тесно переплетены идеи, институты и люди». 
Этой же точки зрения придерживается М. 
Дюверже и ряд других известных политологов: 
М. Хеттих, О. Берг-Шлоссер и др.







3. Согласно третьей точке зрения политология 
понимается как общая, интегральная наука о 
политике во всех ее проявлениях, включающая в 
качестве составных частей политическую 
социологию, политическую философию, 
политическую психологию и т.д.
 Как отмечает итальянский политолог Дж. 
Сартори, необходимо отказаться от «скверной 
привычки превращать политическую науку в 
единственном числе во множественные 
политические науки».



В выделении основных параметров 
предмета политологии существует 
множество точек зрения. На наш взгляд, 
можно объединить их в два основных 
подхода. 

Согласно первому 
подходу, в качестве важнейших составных частей предмета 
политической науки выделяют:
политическое сознание и культуру;
политические институты, прежде всего государство, партии, 
группы интересов;
субъекты политики: личность, социальные группы, элиты и 
лидеры;
внутригосударственные и международные политические 
отношения;
политический процесс как динамическую характеристику 
политики.



Согласно второму 
подходу 

в качестве составных частей предмета политологии 
выделяют отдельные политологические 
дисциплины, как-то: политическую философию, 
политическую историю, политическую теорию, 
историю политических учений, политическую 
социологию, политическую психологию, 
политическую географию, политическую 
антропологию, прикладную политологию. 



Периодизация развития методологии полити ческой 
науки может быть представлена следующим образом:
классический период (до XIX в.), связанный 
преимущественно с дедуктивным, логико-философским 
и морально-аксеологическим подходами;
институциональный период (XIX — начало XX в.) — на 
веду щие позиции выходят историко-сравнительный и 
нормативно-ин ституциональный методы;
3) бихевиористский (англ. behaviour — поведение) 
период (20—70-е гг. XX в.), когда стали активно 
внедряться количествен ные методы;
4) в последней трети XX в. наступил новый, 
постбихевиорист ский этап, характеризующийся 
сочетанием «традиционных» и «новых» методов.
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