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Лекция 1. 
Политология как наука о политике

1. Политология как научная дисциплина.
2. Общая характеристика политики и властных 
отношений. 



Объект и предмет политологии

⚫ Объект политической науки – политическая сфера жизни 
общества как фрагмент объективно существующего мира.

⚫ Предмет политической науки – политическая власть, 
закономерности ее возникновения, перераспределения и 
функционирования.



Институционализация политической науки
В 1857 г. американским профессором истории и политической 
экономии Френсисом Либером в Колумбийском колледже 
(переименованном позже в Колумбийский университет) 
кафедры политической теории и истории 
В 1880 г. на базе этой кафедры преемник Либера 
Джон Берджес создал Школу политических наук. 
В 1872 г. в Париже создана Свободная школа политической 
науки
В 1895 г. открылась Лондонская школа экономической и 
политической науки
В 1920 г. образована Берлинская высшая школа политической 
науки.  



Институционализация политической науки

В 1948 г. по инициативе ЮНЕСКО в Париже был 
проведен Международный коллоквиум по проблемам 
политической науки с участием ведущих политологов 
Европы и Америки 

С 1949 г. действует созданная под эгидой ЮНЕСКО 
Международная ассоциация политической науки (МАПН 
или IPSA). 



Структура политической науки 

Международный 
коллоквиумом по проблемам 
политической науки (Париж, 
1948 г.) выделил в 
политической науке четыре 
блока: 

•Политическая теория. 
•Теория публичной 
(государственной) политики.

•Теория политического 
участия или давления 
граждан. 

•Международные отношения. 

В Беларуси политология 
охватывает области знаний:

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.



Политология в Беларуси
С 1989 г. в вузах СССР политология является обязательной учебной 

дисциплиной.

В 1990 г. ВАК при Совете министров БССР включил политологию в список 
научных специальностей. 

В 1992 г. началась подготовка специалистов с квалификацией «политолог-
юрист» на отделении политологии философско-экономического, а с 1994 г. – 
юридического факультета Белгосуниверситета.

Создание специализированных кафедр политологии:  
Белорусский государственный университет; 
Белорусский государственный экономический университет;
Белорусский институт правоведения; 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
Институт парламентаризма и предпринимательства.



Этапы развития политологии в Республике Беларусь

Первый этап (1991-1994): формирование сообщества 
политологов, появление академической политологии. 

Второй этап (1994-1996) ознаменовался ростом прикладных 
политических исследований, разработкой политических 
технологий.

Третий этап (1996-2001) исследования проблем общей теории и 
национальных моделей демократии, исследования местных 
элит, проблем общественного сознания и идеологий, средств 
массовой коммуникации, политических режимов. 

Современный этап (с 2001 г. по сей день). С общетеоретических 
проблем белорусские политологи переключились на 
проблемы практической политики и государственного 
управления (ценностные ориентации населения, белорусско-
российская интеграция, порядок организации и проведения 
выборов и др.). 



Уровни политических исследований
• Эмпирический уровень политических исследований решает задачу сбора и 

систематизации фактов (политическая статистика, история общественных 
движений и политических партий). 

• Теоретический уровень политической науки связан с конструированием 
абстрактных моделей и концептов (теории политической системы и 
развития, концепция политической культуры). 

• Фундаментальный уровень политической науки решает задачи познания и 
лучшего понимания политической жизни (теория власти, политические 
системы, компаративные исследования, политическая культура, 
политическая социализация, политическая трансформация).

• Прикладной уровень политической науки решает задачи, связанные с 
влиянием на текущую политику и ее изменения (государственное 
управление, принятие решений, проведение переговоров, партийное 
строительство, урегулирование конфликтов и др.). 



Структура политической науки
• Политическая теория (политическая философия) - изучение 
общих принципов политического познания, логически 
обосновываются основные категории политической науки, 
разрабатываются основные критерии оценки политической 
деятельности

• Сравнительная политология – это дисциплина, в которой на 
основании эмпирического анализа различных политических систем 
выводятся синтезированные теоретические обобщения в виде 
идеальных типов. Эта дисциплина позволяет эмпирически 
проверить теоретические представления политической философии. 

• Политическая антропология – это изучение институтов 
управления и соответствующей практики у этнических сообществ, в 
особенности в примитивных обществах и в обществах с племенным 
строем.

• Политическая психология - это изучение установок, ориентаций, 
убеждений, ожиданий, мотиваций, восприятии в политическом 
поведении людей. 

• Политическая социология – это изучение влияния социальной 
структуры на политическую систему.

• Политическая история – это изучение процессов и явлений, 
которые завершились, что позволяет проверить построения 
политических теоретиков. 



Функции политической науки
•описательная или дескриптивная функция – точное описание 
событий и процессов, происходящих в политическом мире. 

•объяснительная или гносеологическая функция – анализ 
политических фактов, направленный на раскрытие причин 
политических явлений, их свойств, позволяющих понять сущность 
политических процессов. 

•методологическая функция – обоснование принципов и 
способов рационального познания политической 
действительности. 

•инструментальная функция или функция рационализации 
политической жизни – исследование и обоснование возможных 
вариантов политических решений для достижения желательного 
результата. 

•прогностическая функция – научно обоснованные прогнозы  
будущего развития политических процессов и последствий 
принимаемых политических решений. 

•  мировоззренческая функция – выработка, обоснование 
определенных политических идеалов и ценностей, 
способствующих устойчивости той или иной политической 
системы, соответствующих политических взглядов, убеждений и 
политических ориентаций граждан. 



Развитие политической науки в ХХ в.
Этап развития Период Основные проблемы

Институциональный Конец 
XIX – 
начало 
XX вв. 

Сравнительный анализ конституционного 
устройства, изучение государственных 
институтов 

Бихевиористский 20-70-е 
годы 
ХХ в. 

На основании эмпирических данных, отрицая 
ценность нормативных (оценочных и 
этических) суждений, ориентируясь на методы 
исследований принятые в естественных 
науках, изучение более широкого спектра 
явлений политики    

Постбихевио-
ристский

С 70-
х гг. 
ХХ в. 
по сей 
день

Отказ от крайностей прежнего периода 
исследований, признание ограниченности 
методов, «работающих» в физике или 
биологии, разработка методов адекватных 
природе изучаемых явлений, возвращение 
оценочных суждений    



Методы (общая характеристика)

•общенаучные методы: это общие правила применения 
логических рассуждений: дедукция (способ рассуждения, 
посредством которого из общих посылок с необходимостью 
следует заключение частного характера), индукция (общий 
вывод строится на основе частных посылок)

NB: в политологии чаще всего используется вывод 
индуктивного характера. Политология оперирует не столько 
с законами и константами, сколько с тенденциями и 
вероятностями, которые редко можно выразить в числовой 
форме. 

•количественные (статистические) методы:  пакет SPSS 
(Statistical Package for the Social Science), который до сих пор 
широко используется в политологических и иных 
исследованиях, появился в 1966 г. благодаря двум 
студентам-политологам Стенфордского университета (Сан-
Франциско) Норману Наю и Дейлу Венту.



Методы (общая характеристика)

•сравнительный (компаративный) метод – замена 
эксперимента в политологии 

•эмпирико-социологический метод – соц. опросы, 
наблюдение и т.п.

•системный метод -  политическая сфера общества 
как сложноорганизованная целостность, состоящая 
из некоторой совокупности элементов, находящихся 
в определенных отношениях и связях друг с другом и 
внешней средой (Д. Истон – «политическая 
система»)

•диалектический метод – особая совокупность 
методов логического мышления - диалектика



Опр. Власть – асимметричное волевое 
отношение, в котором один субъект 
подчиняет своей воле деятельность 
другого субъекта. 

Условия возникновения власти:
• наличие, как минимум, двух 

субъектов;
• выражение воли субъекта 

властвования;
• использование субъектом 

оснований и ресурсов власти;
• подчинение субъекта, в отношении 

которого власть осуществляется. 

Вопрос 2. Общая характеристика 
политики и властных отношений 

М. Вебер: власть - это 
способность и 
возможность индивида 
проводить свою волю 
вопреки сопротивлению 
другого.

Р. Даль: Некто А имеет 
власть над неким Б 
постольку, поскольку: 
1) А может заставить Б 
сделать нечто, 
2) что соответствует 
интересам А 
3) и что сам Б иначе не 
стал бы делать.
С. Льюкс: Некто А имеет 
власть над Б, поскольку 
может заставить Б 
сделать нечто, что 
противоречит интересам 
Б.   





Классификация форм властных 
отношенийсила - А непосредственно воздействует на Б, добиваясь от Б 

желательного для себя поведения Б.   

принуждение - повиновение А является для Б меньшим злом, нежели 
неповиновение, при котором А реализует свою угрозу негативных 
санкций; Б понимает, что в этом случае он потеряет больше, чем 
получит (сохранит) в результате неповиновения. А предпочитает не 
приводить в исполнение свою угрозу, но способен сделать это
побуждение - повиновение А является для Б выгодным, при котором 
повиновение Б вознаграждается за правильное поведение
убеждение - аргументы, принятие которых объектом Б приводит к 
изменению его поведения в интересах субъекта А. Однако без 
аргументации объект Б никаких действий, желательных для А не 
осуществлял бы.

манипуляция - когда Б не осознает намерения А оказать на него 
влияние, а А способен заставить Б действовать в соответствии со 
своими желаниями
авторитет- Б выполняет распоряжения А или совершенно не тестируя 
их, или не принимая во внимание в процессе деятельности свои 
собственные соображения по существу распоряжений А, который 
обладает особыми свойствами в глазах Б .



Источники власти 
Источники власти – это социальные и личностные 

обстоятельства, порождающие власть как результат 
неоднородности общества и различного положения в нем 
людей. 

Властные отношения – это инвариант человеческих 
отношений, т.е. антропогенез и властные отношения 
неразделимы. 

Первичной формой проявления власти в человеческом 
сообществе является табу, т.е. обязательный для всех 
запрет на какое-либо поведение в группе. Процесс 
социальной эволюции выражается в формировании 
механизмов ограничения и подавления зоологических 
инстинктов и побуждений, постановки их под контроль 
общества, введения в определенные социальные рамки



Свойства власти
1) всеобщность и инклюзивность – 

функционирование во всех сферах человеческой 
жизни (экономика, культура, социальная сфера и др.) и 
(от лат. – includere, включать)  способность проникать во 
все виды деятельности;

2)  асимметричность – властные отношения 
ограничивают свободу действий для одних людей и 
расширяют ее для других;

3)инверсионность – возможность того, что 
властвующий и подвластный субъекты поменяются 
местами

4)действенность – носитель власти должен проявлять 
волю и иные качества, подтверждающие  его статус

5) концентрация и сохранность – от власти не 
отказываются, круг ее носителей меньше, чем тех, на 
кого она распространяется 

 



Основания и ресурсы власти

Основания власти – это неактуализированные 
ресурсы власти  или совокупность значимых 
факторов жизни и деятельности людей, используемых 
одними из них для подчинения своей воле других. 

Ресурсы власти – это совокупность всех средств, 
использование которых обеспечивает влияние 
субъекта на объект власти. 

NB: ресурсы власти субъекта - это только те 
средства воздействия на объект, которые субъект 
контролирует и может использовать в нужное время. 
Кроме того, властным ресурсом является не только 
то, чем в данный момент в своих интересах может 
воспользоваться властный субъект, но и то, что 
будет представлять значимость в глазах объекта 
властного воздействия. 



Классификация ресурсов власти

•Силовые – ресурсы принуждения. 

•Экономические – материальные ресурсы.

•Социальные – поддержка социальных групп.

•Правовые – нормативно-правовые акты, 
соответствующие интересам обладателей власти.

•Культурно-информационные - контроль 
представителей власти над информацией и 
средствами ее распространения. Демографические 
– население, без которого не может обойтись никакая 
власть. 



Опр. Политика – это деятельность по реализации интересов 
индивидов, социальных групп и (или) всего общества, 
ориентированная на использование механизмов 
государственной власти.

Функции политики: 
выражение интересов социальных групп и общества в целом;
выявление и разрешение конфликтов по поводу общественных 

интересов;
руководство и управление обществом, в том числе 

распределение в нем общественных благ и ценностей;
интеграция общества, поддержание и укрепление его 

целостности;
обеспечение порядка и стабильности в обществе, определение 

соотношения между преемственностью и инновациями в 
общественном развитии.



Субъекты политики

Субъект – носитель предметно-практической деятельности, 
обладающий сознанием, самосознанием и способностью к 
осмысленному целенаправленному действию. 

1) имеет интерес; 
2) стремится его реализовать при помощи политической власти; 
3) способен действовать автономно.

•Первичные субъекты политики (образовавшиеся по объективным причинам) 
–  это, в первую очередь, индивиды, социальные классы, общности 
(социальные, территориальные, конфессиональные и др.).
•Вторичные субъекты политики (образованные целенаправленно, по воле 

людей) – организации, учреждения, государства и их структуры, 
политические партии, общественные организации и движения и т.д. Все 
вторичные субъекты в той или иной мере представляют первичные субъекты 
политики.



Субъекты политики

Опр. Группа – совокупность людей, которые: а) взаимодействуют друг 
с другом на регулярной основе; б) проявляют сплоченность, б) 
ожидают друг от друга такого поведения, которого не ожидают от 
других.

Класс – совокупность индивидов, обладающих сравнительно 
равнозначной долей власти, богатства или престижа.

В марксистской теории классами называются большие группы людей, 
которые различаются: 

- по месту в исторически определенной системе общественного 
производства, 

- по отношению к средствам производства (большей частью, 
закрепленному и оформленному в законах), 

- по роли в общественной организации труда, 
- по способам получения и размерам той доли общественного 

богатства, которой они располагают.
Опр. Политический институт – это устойчивая форма организации 

политических отношений, санкционируемых и поддерживаемых с 
помощью социальных норм.
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