


В 40-е годы 20 века в политологии широко стал применяться 

бихевиористский подход, введенный американским 

специалистом Д.Фарром. Он  предлагал сосредоточить 

внимание на реальном поведении, а не на дискуссии о том, 

каким должно быть идеальное государство. Происходило 

переосмысление роли формальных институтов 

государственного управления. 

Бихевиористский 
подход



Основные идеи поведенческого подхода 

- В политическом поведении выявляются элементы 
повторяемости, которые
поддаются обобщению.

-  Использование       количественных       методов       
исследования       (тесты, эксперименты,   интервью,   
анкетные   опросы,   наблюдения,   математическое 

моделирование и др.)
-  Признание связи политологии с другими социальными 

науками.

-  Теория  и  эмпирическое  исследование  рассматривается  
как связанные  и взаимопереплетающиеся  части  

конкретного  знания,   которое должно  быть
прикладным и упорядоченным.



С точки зрения структурного функционализма общество 

рассматривается как бесконечное множество и 

переплетение взаимодействий людей. Однако, в этой 

социальной среде можно выявить устойчивые элементы, 

которые и образуют структуру. Функции - это то, что 

исполняется структурными элементами. Один из самых 

известных американских политологов, функционалист Г.

Алмонд, полагает, что понятие «политическая система» 

охватывает «все типы действий, имеющих отношение к 

принятию политических решений».

Структурно- функциональный подход



Политическая система (в соответствии со 

структурно-функциональным подходом) 

выполняет следующие функции:

❖Цель системы - власть.

❖Авторитетная, т.е. узаконенная и 

институционализированная, мобилизация 

средств, необходимых для достижения этой цели.

❖Интеграция элементов системы в единое целое.

❖Аллокацию,  т.е.  распределение  среди   

компонентов  политической системы ценностей.



Постбихевиоризм
В конце 60-х годов возник постбихевиоризм в политологии, 

его основные идеи изложены в книге «Кредо применимости»,
написанной Д.Истоном: 

•Сущность  должна  предшествовать  технике  исследования.   
Более  важно понимать отношение к актуальным социальным 
проблемам и их смысл, чем в совершенстве владеть техникой 
исследования.

•Слишком последовательное применение бихевиоралистского 
подхода ведет к    разрыву    с    политической    реальностью.    
Задача    постбихевиорализма заключается   в  том,  чтобы   
помочь  политической  науке  стать  на  службу действительным 
проблемам человека и общества.

•Знать - значит нести ответственность за действие, а 
действовать – значит участвовать в переустройстве общества. 
 



Теория рационального выбора 

Представители теории рационального выбора (У.Райкер, Э.

Даунс, Р.Карри, Л.Уэйд, К.Шепсл) предложили исходить из 

того, что политический процесс может быть основан на 

теории обмена и полезности в условиях конкуренции на 

рынке и необходимости выбора при ограниченных ресурсах и 

возможностях. Целью любого участника политического 

процесса в этом случае является максимизация «прибыли» и 

минимизация «издержек». Процесс «торга» происходит по 

установленным правилам игры, обусловленными системой 

права, культурными традициями и ценностной ориентацией.



Основные принципы рационального выбора :

•Методологический индивидуализм - признание того, что социальные и 

политические   структуры,   политика   и   общество   в   целом   вторичны   

по отношению к индивиду.

•Эгоизм индивида - это его стремление максимизировать свою выгоду.

•Рациональность индивида - это способность выстраивать свои 

предпочтения в соответствии с максимальной выгодой для себя.

•Обмен деятельностью - индивид живет в обществе, поэтому его поведение 

определяется конкретными институциональными условиями, при этом 

индивид пытается даже не столько приспособиться к институтам, сколько 

изменить эти институты в соответствии со своими интересами.



Новый институционализм

Название «новый институционализм» было введено в 
оборот в 1984 г. В статье с одноименным названием, 
написанной Дж.Марчем и Й.Ольсеном. Представители 
этого направления не противопоставляют поведенческие 
постулаты организационным схемам, полагая, что 
политическое поведение необходимо анализировать в 
условиях и возможностях существующих институтов. 
Самая привлекательная черта нового институционализма 
состоит в том, что в его рамках не происходит отрицания 
всего предшествующего, а наблюдается интеграция разных 
школ и направлений.



Заключение
Сегодня в политической науке громко заявляют о себе 

постмодернизм и феминизм. Воздействие постмодернизма 

ощущается в изменении методологии познания политики. 

Субъективные аспекты политической жизни, внутренний мир 

политических акторов, значения, убеждения, намерения и ценности 

в настоящее время занимают центральное место во всех 

разновидностях политического анализа. Влияние феминизма 

проявляется в том, что, во-первых, растет количество работ, 

посвященных участию женщин в политике, а также увеличивается 

число женщин-политологов. В общем, происходит отказ от общей 

методологии в пользу частной, от универсализма в пользу 

ситуативизма в объяснении тех или иных политических явлений

 
 


