
Тема 1.1 

Теория политики и методология 
политической науки.

Вопросы:
1.Введение в обязательный модуль 
«Политология

2.Политика как сфера общественного и 
государственного управления.

3.Политология и военная политология: 
объект, предмет, парадигмы, методы.
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Вопрос 1. 
Введение в обязательный модуль 

«Политология»

Обязательный модуль «Политология» включает в себя 
2 дисциплины (всего 72 часа, их них 
40 – аудиторных):

«Политология»: 24 аудиторных часа. Из них 14 часов 
лекционных, 10 часов семинарских занятий. 

«Основы идеологии белорусского государства»: 
16 аудиторных часов, из них 8 часов – лекции, 8 часов 
– семинарские занятия.



Определение 
политологии 

(греч. politikè – государственные, общественные 
дела и logos – слово, смысл, учение) 

означает учение, наука о политике, об 
управлении обществом и 
государством



Вопрос 2. 
Значение понятия «политика»

■деятельность по принятию 
общеобязательных решений;
■сфера деятельности государства, 
партий, групп интересов;
■борьба за власть, влияние на 
власть и ее использование;
■управление делами 
общественной важности при 
помощи государственно-
правовых средств;
■особый вид общения социальных 
групп и отдельных личностей;
■создание, сохранение и 
обогащение наиболее общих 
правил общежития.

■В широком смысле слова 
политика означает всю 
совокупность 
отношений по поводу 
власти в обществе. 

■В узком смысле слова 
политика – это 
стремление к участию в 
осуществлении 
государственной власти.



Пути происхождения 
политики (политогенез)

■ Военный;
■ Аристократический;
■ Плутократический (греч. 

Plutokratia; plutos – богатство  
kratos – власть). 



Понимание сущности 
политики в современной науке

■ Институциональные 
интерпретации 

■ Силовые интерпретации 
■ Структурно-функциональные 

интерпретации 
■ Плюралистические 

интерпретации 



Современное научное 
определение политики

Сфера деятельности, в которой 
реализуются отношения господства и 
подчинения между социальными 
классами и слоями, связанные с 
завоеванием, распределением, 
удержанием, осуществлением или 
ниспровержением власти 



Виды политики:
Внутренняя политика распространяется на 

различные стороны жизни человеческого 
сообщества, находящегося внутри данного 
государства. 

Внешняя политика охватывает 
взаимоотношения данного государства с 
другими государствами и субъектами политики, 
на которые не распространяется его суверенная 
власть.

Мировая или международная политика – это 
более или менее упорядоченные взаимодействие 
между двумя и более государствами. 



Уровни политики:
Мегаполитика – это международная и мировая 

политика 
Макрополитика осуществляется в масштабах 

государств, это сфера деятельности высших 
или центральных органов государственной 
власти, а также политических и 
общественных организаций национального 
масштаба. 

Мезополитика осуществляется на уровне 
организаций, учреждений, а также 
партийных и общественных структур 
областного, районного или локального 
масштаба.

Микрополитика – это политическое общение 
людей внутри малых групп, на уровне 
межличностных отношений. 



Связь политики с другими 
сферами общественной жизни
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Функции политики 
в обществе :

■ выражение и реализация индивидуальных, 
групповых и общих интересов членов 
политического сообщества;

■ интеграция различных категорий населения в 
единое сообщество, поддержание 
целостности общественной системы и 
обеспечение ее развития; 

■ управление общественными процессами, 
обеспечение взаимодействия сообщества с 
внешней средой.



Сущность политических 
отношений

Отношения, которые устанавливаются 
между людьми в связи с их участием в 
делах политически организованного 
сообщества
Возникают между участниками 
(субъектами) политического, т.е. 
государственно организованного 
сообщества в ходе реализации ими своих 
интересов.



Субъект политики

Субъектом политики является 
социальная единица, которая: 
а) имеет интерес; 
б) стремится его реализовать путем 
использования политической власти; 
в) способна действовать 
самостоятельно.



Группы субъектов политики

■ социальные субъекты : народы, нации, 
классы, различные социальные, 
территориальные, религиозные, 
профессиональные, демографические 
группы и общности, индивиды. 

■ политические институты: государство 
и его органы, политические партии, 
общественные организации и движения.



Данное понятие образуется из двух греческих слов: politike – государственные дела и logos – слово, смысл, 
учение; т.е. политология – это учение, наука о политике. 

ПОЛИТОЛОГИЯ

Форма объединения в сообщество нескольких родоплеменных 
общин; полисная организация опиралась на суверенитет общины 
свободных собственников – граждан полиса, простиравшийся на 
всю полисную территорию

Публичная (общественная) сфера деятельности, которой считалась 
область реализации общих интересов, т.е. связанных с 
обеспечением существования и функционирования полиса как 
целого

Полноправный член полиса, т.е. тот, кто имеет право и обязанность 
участвовать в народном собрании и в суде

∙Понятие, используемое для обозначения полисного, т.е. 
государственного, устройства вообще;
∙Форма организации полиса, основанная на праве и 
обязанности граждан участвовать в народном собрании и в 
суде

Общественный (государственный) деятель – лицо, 
профессионально занимающееся управлением 
жизнедеятельностью полисного сообщества

Polis 
(город – государство)

Politike 
(политика)

Polites 
(гражданин)

Politeia
(политическое устройство)

Politikos
(политик)

Вопрос 3. 



Объект, предмет, методы и структура политологии

это наука о государственно-организованном обществе как функционирующей и развивающейся 
политической системе на основе взаимодействия составляющих ее элементов: 
политических субъектов, политических институтов и политического сознания 

ПОЛИТОЛОГИЯ

Теория международных
отношений

Теория управления
общественными процессами

Теория политики
и политических систем

Методология 
политической науки

История развития
политических идей и теорий

Формально-логические

Общенаучные

Диалектический

Эмпирико-социологический

Сравнительный

Количественный

Другие

Системный

Бихевиоральный
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Политическая
сфера
общества

Явления, стороны, 
отношения, связи, 
закономерности, 
процессы, присущие 
политической сфере

СтруктураМетоды



Категории, используемые политологией 

Научные категории – понятия (слова и словосочетания), которые используются для обозначения существенных сторон, 
связей и отношений, присущих изучаемым явлениям. Политология пользуется общенаучными категориями, категориями 
смежных и нею дисциплин и вырабатывает собственную систему понятий и категорий

КАТЕГОРИИ ПОЛИТОЛОГИИ

Собственные категорииОбщенаучные категории Категории дисциплин,
Смежных с политологией

Гражданское общество

Политические отношения

Политика

Политическая культура

Политическая деятельность

Политический процесс

Политическая  идеология

Политическая система

Политический режим

Политическое сознание

Политический институт

Политическая власть

Социальные  слои и группы

Общество

Народ

Культура

Право

Сознание

Личность

Власть

Частная собственностьЭволюция

Революция

Развитие Права личности

Социальный конфликт

Социальная роль

Общественное 
сознание

Правовое государство

Социальный институт



 Парадигмы политологии

Способы
объяснения политики

Политика есть
результат общественной жизни людей

Политика есть
самостоятельное общественное явление

Политика
определяется природно-

биологическими факторами

Политика есть
результат проявления

воли Бога

Парадигмы
политологии

Теологическая

Натуралистическая

Социальная

есть способ восприятия и объяснения явлений, относящихся к какой-либо области действительности. В истории развития 
политической мысли использовались различные парадигмы, прежде всего теологическая, натуралистическая, социальная и 
рационально-критическая

Рационально-критическая

ПАРИДИГМА



В Республике Беларусь
 политология состоит из пяти 

разделов: 
1. Теория и методология политики. 
2. Теория политических систем. 
3. Теория управления социально-

политическими процессами.
4. История политических учений и 

политическая идеология.
5. Теория международных 

отношений.



2.3. Функции политологии

Инструмен-
тальная

Прогности-
ческая

Мировоззрен-
ческая

Идеологичес-
кая

Прикладная функция

ОписательнаяТеоретичес-каяМетодологичес
кая

Объяснитель-
ная

Познавательная функция

ПОЛИТОЛОГИЯ

Роль, которую выполняет политическая наука в жизнедеятельности общества

ФУНКЦИИ ПОЛИТОЛОГИИ



Военная политология, являясь 
отраслью политической науки, имеет 
отличительные особенности: 
■ Во-первых, она изучает ту часть 

политических отношений, которые 
связаны с вооруженной борьбой за 
отстаивание жизненно важных 
интересов государства и его граждан. 

■ Во-вторых, как учебный предмет 
военная политология находится в 
становлении и развитии. 

■ В-третьих, эта наука изучается только 
в военных вузах.



Объектом военной  политологии  являются 
политические и военные явления и процессы в 
их взаимодействии. 

Предметом военной политологии являются 
закономерности взаимодействия политики и 
военного дела, причем в са мой широкой 
трактовке этих областей общественной жизни и 
применительно ко всем этапам их исторического 
развития. 

В основе военной политологии лежит военная 
политика государства. 

Если общая политология изучает политику в 
целом, во всех ее проявлениях и направлениях, 
то военная политология выступает в качестве 
теории военной политики.



Основные задачи 
военной политологии:

■ раскрытие механизма взаимодействия между 
политическими и военными процессами, 
закономерностей этого взаимодействия;

■ исследование военной организации 
государства, ее структуры и выработка 
рекомендаций по ее оптимизации ее 
деятельности.

■ разработка методики оценки военно-
политической обстановки и прогнозирование 
ее возможного развития.

■ изучение основ национальной безопасности 
государства и роли вооруженных сил в ее 
обеспечении.



Собственные категории военной 
политологии :

■ военно-политический процесс
■ военная политика
■ военно-политические отношения
■ военно-политическая обстановка
■ военная безопасность
■ военная доктрина
■ военно-политическое сознание
■ военно-политический союз
■ военно-политическая стабильность



Функции военной политологии. 
общенаучные:

■ Гносеологическая функция
■  Методологическая функция
■  Мировоззренческая функция

прикладные функции:
■ Информационно-аналитическая
■ Оценочно-прогностическая
■ Творчески-регулятивная 
■ Культурно-воспитательная



Система 
закономерностей военной 

политологии:
■ основной закон 
■ частные законы. 

Основной закон - 
определяющее влияние политических 
целей государства на характер, 
содержание и способы использования 
военной силы. 



Частные законы:
■ единство политики и права в военном 

строительстве;
■ приоритет интересов безопасности 

государства над другими интересами 
субъектов военной политики;

■ единство военной организации и 
гражданского общества;

■ разделение и взаимозависимость органов 
военно-политического руководства;

■ приоритет политических средств над 
военными в обеспечении безопасности 
государства;

■ возрастающее воздействие на военную 
политику государства со стороны военно-
политической обстановки.


