
Политология как наука и 
как учебная дисциплина

1.Объект и предмет политической науки.
2.Структура политической науки
3.Функции политологии. Методы политической науки. Политология как 

отрасль научного знания и как учебная дисциплина.
4.Этапы становления и развития политической науки  в Республике 

Беларусь и за рубежом.
5.Роль политологии в формировании и развитии социально-личностных и 

социально-профессиональных компетенций выпускников вуза.



Политология 

■ - это относительно новая дисциплина в 
системе социальных и гуманитарных наук. 
Из самого названия следует, что 
политология (в англоязычных странах 
утвердился другой термин - "политическая 
наука") - это наука о политике. Сам термин 
образован из двух греческих слов: politike 
(государственные или общественные дела) 
и logos (учение, слово).



Объектом политологии

■  является политическая сфера общества и 
все происходящие в ней процессы. Но 
существует более десятка гуманитарных и 
социальных наук, рассматривающих 
политику  (философия, социология, теория 
государства и права, история). В связи с 
этим возникает вопрос о специфике 
предмета политологии, т.е. того круга 
проблем, который подлежит 
всестороннему исследованию.



Две позиции относительно 
предмета политологии:
■ 1. Политология - это целостная и интегративная наука о 

политике, включающая в себя весь комплекс частных 
политических знаний. Сама политология выступает как 
междисциплинарное знание, а ее предмет составляет 
совокупность закономерностей функционирования и 
развития различных сторон политической 
действительности, которые исследуются отдельными 
субдисциплинами - политической философией, 
политической социологией, политической психологией и т.д.

■ 2. Политология - это общая теория политики, которая не 
стремится охватить всю политическую проблематику и 
имеет свой специфический предмет исследования: 
закономерности отношений социальных субъектов по 
поводу власти и влияния, механизм властеотношений и 
взаимодействий между властвующими и подвластными, 
управляемыми и управляющими. 





Структура политической науки:
1) Политическая философия – изучает природу власти и политических 

институтов, исследует ценностные, мировоззренческие аспекты властных 
отношений.

2) История политических учений – изучает становление политической
3) науки, основных понятий и теорий.
4) Политическая психология – изучает субъективные мотивации 

политического поведения.
5) Политическая социология – изучает влияние гражданского общества на 

распределение власти.
6) Политическая география - изучает влияние климатических, географических 

и природных факторов на политическую жизнь.
7) Теория государства и права – изучает закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права.
8) Политическая антропология изучает влияние родовых качеств личности, 

основополагающих потребностей человека (в пище, одежде, духовном 
развитии, безопасности) на политическое поведение.

9) Политическая история – изучает изменение политических институтов и 
норм в процессе эволюции.

10) Этнополитология изучает процессы взаимосвязи этнических и 
политических явлений, влияние таких этнических факторов, как культура, 
традиции на политическую жизнь общества.



2 уровня 
исследования: 

2 уровня 
исследования: 

теоретический прикладной 



■ Теоретическая политология ставит своей целью 
получение нового знания, объяснение и понимание 
политической реальности, разработку новых 
концептуальных моделей реальности. Но ее влияние 
на практику носит опосредованный характер. 

■ Прикладная политология непосредственно 
ориентирована на достижение реального 
политического эффекта. Она изучает и предлагает 
способы воздействия на определенные сферы 
политической реальности. Конечным итогом 
исследований в этой сфере являются прогнозы, 
рекомендации, советы участникам политического 
процесса. В этом отношении это направление 
политологии имеет непосредственную связь с 
практикой.



Функции политологии :
❖ Познавательная функция заключается в исследовании 

многообразия политических явлений с целью получения 
знания о их сущности, содержании и закономерностях 
развития.

❖ Аналитическая функция - всесторонний анализ 
политических процессов, оценка деятельности институтов 
политической системы.

❖ Прогностическая функция - выработка научных прогнозов 
дальнейших изменений в политической сфере, выявление 
тенденции развития общественных процессов.

❖ Инструментально-практическая функция - разработка 
рекомендаций для совершенствования каких-либо сторон 
политической практики.



Методы:
1.Институциональный метод – ориентирует на изучение 
институтов, с помощью которых осуществляется 
политическая деятельность, т.е. государства, партий, других 
организаций и объединений, права и т.д.
2.Исторический метод – акцентирует внимание на 
политических явлениях и процессах во времени и 
пространстве. В рамках этого метода политика 
рассматривается с точки зрения возможности 
использования положительного политического опыта 
прошлого для решения современных проблем. (У истоков –
Н.Макиавелли)
3.Социологический метод позволяет выявить взаимосвязь 
политики и других сфер общественной жизни, раскрыть 
социальную, классовую сущность власти, гос-ва, 
определить социальную направленность его деятельности.



Методы :
■ 4.Бихевиористский метод («поведение») – позволяет изучать 

политическое поведение личности или групп, исходя из побудительных 
мотивов их деятельности, в основе которой лежит интерес.

■ 5.Психологический метод - рассматривает психологические механизмы 
политического поведения, особо учитывает иррациональные факторы 
политической деятельности.

■ 6.Системный метод заключается в том, что политика рассматривается как 
целостный, сложно организованный, саморегулирующийся механизм, 
находящийся в непрерывном взаимодействии с окружающей средой. 7.
Структурно-функциональный метод –предполагает рассмотрение 
политики как некоторой системы, обладающей сложной структурой, каждый 
элемент которой имеет определенное назначение и выполняет 
специфически функции. 

■ 8. Диалектический метод ориентирует на критический анализ политики, 
выявление противоречий как источника её самодвижения, социально-
политических изменений.

■ 9.Сравнительный метод – предполагает сопоставление однотипных 
политических явлений и процессов с целью выявления их общих черт и 
специфики, нахождения наиболее эффективных форм политической 
организации или оптимальных путей решения задач.





Политология как
учебная дисциплина имеет ряд 
существенных отличий.
■ 1 В учебную дисциплину входят только 

устоявшиеся знания, признанные в научном мире 
(по сути, только основы науки)

■ 2 Если цель науки – приращение, накопление 
знаний, то цель учебной дисциплины – довести до 
студентов при помощи методических приемов в 
ходе учебного процесса уже добытые наукой 
апробированные практикой знания.

■ 3 Учебная дисциплина более субъективна, чем 
наука, поскольку во многом 



В истории развития политического 
знания выделяют три крупных 
этапа:
■ первый этап уходит в историю Древнего мира, Античности и 

продолжается до Нового времени. Это период господства 
мифологических, а позже философско-этических и 
теологических объяснений политических явлений и 
постепенной замены их рациональными трактовками. При этом 
сами политические идеи развиваются в общем потоке 
гуманитарных знаний;

■ второй этап начинается с Нового времени и продолжается 
приблизительно до середины XIX в. Политические теории 
освобождаются от религиозного влияния, приобретают 
светский характер и, самое главное, становятся более 
привязанными к конкретным потребностям исторического 
развития. В этот период происходит становление и первых 
политических идеологий. Политика осознается как особая 
сфера жизнедеятельности людей;

■ третий этап - это период становления политологии как 
самостоятельной научной и образовательной дисциплины. 
Процесс оформления политологии начинается приблизительно 
во второй половине XIX в. 



ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ  
ПОЛИТОЛОГИИ:
■ 1857- Ф. Лейбер начал читать курс лекций по 

политической теории в Колумбийском 
университете (США).

■ 1886 -Выход в США первого серийного издания по 
политологии «Ежеквартальника политической 
науки».

■ В 1903г. в США возникла первая «ассоциация 
политологов».

■ 1948г. первая «международная организация 
политологов» (IPSA при Юнеско). 

■ 1989  Признание в СССР политологии 
самостоятельной научной дисциплиной.

■ В 1992г. при БГУ открыта первая кафедра 
политологии.



ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

■ Политика как социальное явление.
■ Политические интересы как фактор 

политической деятельности.
■ Соотношение целей и средств в политике.
■ Соотношение политики и морали. 
■ Место политологии в системе 

гуманитарного знания.


