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Тема 1. Политология как наука и   
учебная дисциплина

■ 1. Политика в жизни, ее 
сущность, содержание и 
структура

■ 2. Предмет, законы, категории и 
функции политологии
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А. Зиновьев 
«Запад. Феномен западнизма»

■ Хотя существует особая профессия, называемая 
политологией, никакой более или менее полной и 
систематизированной науки о законах политичес-
кой деятельности не существует. Если бы такая 
наука была создана и стала общедоступной, то она 
выглядела бы в глазах обывателей как нечто амо-
ральное, циничное и преступное, а люди в сфере 
политики выглядели бы как негодяи, лжецы и 
изверги…Все знают, что это именно так, но все 
делают вид, будто такие явления редкие исключе-
ния и политики действуют в рамках морали. Ника-
кой моральной политики вообще не существует.

Подтвердите или опровергните слова 
А. Зиновьева



Любая наука имеет:

■ 1. Предмет исследования (свойства, связи, 
отношения, включенные в процесс 
познания)

■ 2. Методы (приемы и способы познания)
■ 3. Категории (понятия, в которых выражается 

содержание науки)
■ 4. Формы знания (законы, теории, в которых 

выражается суждения об объективной 
реальности)



Основные парадигмы по отноше-
нию к политике
   Парадигма в политологии — совокупность 

познавательных принципов и приемов 
отображения политической реальности, 
задающих логику организации знаний, 
модель теоретического истолкования данной 
группы социальных явлений (исследователь-
ский подход)



Основные парадигмы в отноше-
нии к политике:
■ 1. Общество по мере своего развития 

будет все больше и больше 
политизироваться

■ 2. Движение общества вперед будет 
сопровождаться все большим сужением 
сферы политики



Аристотель

■ видел в политике высшую форму общения 
людей. Он считал человека политическим 
животным (гр. zoon politikon), совершенно не 
вкладывая в это суждение отрицательный 
смысл, а, напротив, скорее хвалебный. Таким 
образом, еще в древние времена философы 
полагали, что заниматься политикой людей 
побуждают по преимуществу их естествен-
ные устремления.



Макс Вебер (1864-1920)

   отмечал, что широкое понимание 
политического мира нужно обяза-
тельно дополнить и более строгим 
значением категории политики, 
трактуемой как руководство государ-
ством или оказание влияния на 
государственное управление.



В английском языке существуют как минимум 
четыре термина, разграничивающих разные 
стороны политики как таковой:

■ 1) собственно политическая сфера (англ. 
politics); 2) политический строй (polity), что 
близко к понятиям политической системы и 
политического сообщества; 3) политический 
курс, сознательно выработанная стратегия в 
этой области (policy); 4) сфера 
политического управления, подконтрольная 
общественности (public policy). 



Политика

  это некая цивилизованная форма 
отношений по поводу власти



Понимание политики:

■ 1. Политика как система
■ 2. Политика как процесс
■ 3. Политика как система правил игры
■ 4. Политика как система ценностей, 

норм и установок
■ 5. Политика как вид человеческой 

деятельности



Границы политики

■ 1. Постоянство власти
■ 2. Ее распространение на определенную 

территорию
■ 3. Наличие специальных органов 

принуждения



Элементы политики:

■ 1. Политическое сознание – внутренний мир 
человека, менталитет, ценностные установки 
индивидов, а также политические взгляды и теории

■ 2. Нормативные идеи – программы политических 
партий, целевые установки групп интересов, 
политико-правовые нормы

■ 3. Институты власти и процесс борьбы за них
■ 4. Отношения властвования – господства и 

подчинения, а также политической борьбы и 
сотрудничества



Уровни политики

■ Макроуровень
■ Микроуровень
■ Мегауровень



Функции политики:
■ 1. Поддержание и укрепление 

целостности общества, как сложной 
дифференцированной системы, 
которая обеспечивает порядок и 
организованность

■ 2. Разработка целей всего общества 
и составляющих его коллективных 
субъектов, организация масс и 
мобилизация ресурсов на 
осуществление целей политики



Функции политики:

■ 3. Авторитарное, обязательное для 
всех распределение дефицитных 
ценностей и благ

■ 4. Предотвращение и 
регулирование групповых 
конфликтов



Предмет политологии
■ 1 подход:
   Политология занимается исследованием 

государства, партий и др. институтов, 
осуществляющих власть в обществе или 
воздействующих на нее. В этом случае 
политология одна из наук о политике.

■ 2 подход:
   Политология единая наука о политике. 

Включает не все знания о ней, а только те, 
которые опираются на строго научные (т.е. 
эмпирические методы).



Предмет политологии
■ 3 подход:
   Политология – весь комплекс знаний о 

политике. Это единая интегральная 
наука о политике, включающая в себя 
весь комплекс знаний о политике.

   Т.о., политология – это единая, 
интегральная наука о политике, ее 
взаимодействии с личностью и 
обществом.



Предмет политологии



Субдисциплины политологии
   1. Дисциплины, исследующие 

непосредственно саму политику:
   политическая философия, учение о 

политических институтах, теория 
международной политики, 
политическая история.

   2. Науки, исследующие ее взаимосвязь с 
остальным миром: политическая 
социология, политическая психология, 
политическая география, политическая 
экология и т.д. 



Политическая философия
     это та область интеллектуальной активности, где 

разъясняются и/или разрабатываются идеи, 
относящиеся к политике, преимущественно к 
истории мысли, сущности и ценностям 
политической действительности, умственным 
предпосылкам ее анализа. Эта дисциплина 
предоставляет ученым средства и методы для 
абстрактного познания тех сторон политики, 
которые трудно или пока невозможно изучить 
опытным путем. В содержание предмета 
политической философии обычно включают 
политическую теорию, исследования, оценки, 
объяснение и прогнозирование явлений в политике 
(в т.ч. поведения, ценностей и пр.)..



Учение о политических институтах

    теории политической организации 
общества, государства и права, 
политических партий, 
общественных организаций и 
движений.



Политическая история

    изучает политические теории, 
институты и события в их 
хронологической 
последовательности и связях друг с 
другом.



Политическая социология

   это  изучение политической жизни в 
социологическом контексте (с 
соответствующими методиками). Эта 
дисциплина рассматривает то, каким образом 
политические явления и события влияют на 
общество и, наоборот, какому воздействию 
со стороны общества, составляющих его 
групп и отдельных индивидов подвергается 
сама политика. 



Политическая психология
    это дисциплина, исследующая прежде всего роль 

личности, ее установок, убеждений в политике. 
Современная политическая психология служит 
важным инструментом моделирования 
политических процессов, включая прогнозы. Она 
исходит из того, что политическое участие, как и 
другие разновидности поведения человека вообще, 
есть следствие его взаимодействия со средой. 
Потому данная дисциплина обращается к 
психологическим факторам восприятию, 
ожиданиям, мотивациям побуждениям, 
познавательным процессам. Главные разделы 
политической психологии это  изучение 
отношения человека к власти, механики 
политического поведения в целом, политической 
социализации, природы лидерства, конфликта и 
сотрудничества.



Политическая антропология
   в ее рамках исследуется связь 

современного политического поведения 
с исходной, групповой культурой и 
развитие политической практики от 
изначальных ее вариантов к нынешнему 
дню, или зависимость политики от 
родовых качеств человека – 
биологических, интеллектуальных, 
культурных, религиозных. 

   



Политическая экология
    предмет ее исследования - отношения 

политической системы с физической, 
культурной и социальной окружающей 
средой. В последнее время концепция 
экологии применяется в социальном смысле: 
как среда влияет на политическую систему и 
обратные политической системы на среду.



Этапы развития политологии

■ 1. Религиозно-мифологические трактовки 
политики (2-1 тыс. до н.э.)

■ 2. Философско-этические трактовки (античность и 
средневековье)

■ 3. Выделение политики в качестве 
самостоятельного научного направления (16 в. Н. 
Макиавелли)

■ 4. Политология как самостоятельное научное 
направление (вторая пол. 19 в. – начало 20 в.)

■ 5. Современный этап



Этапы развития политологии



Категории политологии



Категории политологии

■ 1. Характеризующие стабильность 
политической сферы

■ 2. Характеризующие изменчивость 
политической сферы



Функции политологии



   М. Вебер настаивал на том, что 
политическое познание, так же как и 
естественные науки, должно….

■ 1. использовать только один метод
■ 2. быть логически не противоречивым
■ 3. строиться на основе личных 

наблюдений.
■ 4. быть свободно от субъективных 

оценок



    Сравнительный метод − это…
■ 1. сопоставление однотипных политических 

явлений с целью нахождения их общих черт 
и специфики, поиска наиболее эффективных 
форм политической организации или 
оптимальных путей решения задач.

■ 2. выявление только закономерностей в 
развитии однотипных политических систем

■ 3. поиск оптимальных путей развития для 
конкретной страны, государства

■ 4. выявление только различий в 
политических системах



   Конфликтные определения 
рассматривают политику как…

■ 1. механизм урегулирования 
общественных противоречий

■ 2. деятельность для достижения 
консенсуса

■ 3. борьба между различными 
социальными группами и классами за 
собственные интересы

■ 4. участие в делах государства, в 
деятельности политических институтов 
и учреждений 



   Антропологический метод − это…
■ 1. изучение обусловленности политики 

природой человека как родового 
существа, имеющего не изменяющейся 
набор основополагающих 
потребностей

■ 2. изучение природы человека, ее 
изменения в условиях изменяющейся 
политики

■ 3. изучение человеческого общества 
через призму политических процессов

■ 4. изучение поведения человека через 
призму политических интересов



   Политическая социология по 
отношению к прикладной 
политологии может рассматриваться 
как (один вариант ответа)…

■ 1. источник категориального аппарата
■ 2. источник теоретического 

инструментария
■ 3. независимые друг от друга 

дисциплины


