
Политология как наука 
История развития 
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Учебные вопросы:
■ Содержание, объект и проблемы политологии
■ Функции и методология политологии
■ История развития политических идей в Азии, Европе и США
■ Политическая мысль в России



Содержание, объект, 
содержание и проблемы 

политологии

Вопрос 1

1949 г. – Международная ассоциация политических 
наук

В России – с 90-х гг. ХХ века



Политология как научная дисциплина 
рассматривается в 3 аспектах:

1) как форма духовной творческой 
деятельности по получению новых знаний 
о политической реальности

2) как социальный институт по 
производству, хранению, передаче 
политических знаний

3) как система политических знаний с 
рефлексией



ПОЛИТОЛОГИЯ

теоретическая прикладная

Решает научные проблемы, 
связанные с:

∙фундаментальным знанием о 
политической сфере и жизни;
∙политическим развитием;
∙концептуальным аппаратом 
политологии, методологии и 
методов политических 
исследований.

Изучает проблемы, 
связанные с:

∙преобразованием 
политической 
действительности;
∙изучением общественного 
мнения, особенностей 
политической ориентации и 
политического поведения 
различных социальных 
групп.



■ Цель политологии: получение нового 
знания о политической реальности

Содержание политологии:
■ система знаний о сущности и основах политики;
■ система знаний о субъектах политики, движущих 

силах и мотивах их действий;
■ теория политической власти;
■ теория политической культуры;
■ учение о политических системах и институтах;
■ комплекс знаний о международной политике.



Политология –
отрасль знания о политике, её структуре, 

законах функционирования и развития 
политической жизни государства и 
общества, отражающих процесс 

включения социальных общностей и 
личности в деятельность по выражению 
политических интересов и политической 

власти. 

Объект политологии: политическая жизнь 
людей, социальных общностей, 

интегрированных в государство и общество 



Теоретические проблемы политологии

Фундаментальные
исследования

Прикладные
исследования



Теоретические проблемы политологии

Фундаментальные исследования
■ Условия, обеспечивающие устойчивость общества и 

политической системы
■ Закономерности возникновения, развития и 

совершенствования политической системы
■ Степень, глубина и форма вмешательства политики в 

процесс развития государства и общества
■ Взаимоотношения государства и гражданского общества
■ Тенденции развития политической культуры
■ Методология исследования политических систем, партий и 

организаций, политического поведения граждан
■ Разработка нового типа научных категорий и понятий



Теоретические проблемы политологии

Прикладные исследования
■ Динамика политических процессов и систем
■ Разработка концепций и методик современного 

государственного управления
■ Процесс принятия политических решений
■ Электоральный процесс, политический менеджмент и 

маркетинг
■ Влияние политической культуры на политические процессы 

и деятельность людей
■ Содержание, направленность и эффективность политико-

коммуникационных процессов
■ Политическая экспертиза социально-экономических и иных 

программ развития
■ Тенденции политического участия и т.д.



Функции и методология 
политологии

Вопрос 2



Функции политологии
1. Когнитивно-познавательная функция: даёт 

определённую сумму знаний о политической жизни, её 
закономерностях.

2. Прогностическая функция: объяснение политических 
явлений и процессов, разработка прогнозов в политике.

3. Нормативно-инструментальная функция: обоснование 
политического действия, его средств и методов.

4. Экспертная функция: основа оценки тех или иных 
политических проектов с точки зрения соответствия их 
выводам политической науки, общественным 
потребностям и принятым в обществе политическим и 
моральным ценностям.

5. Идеологическая функция: выступает научной базой для 
формирования идеалов и интересов. 



Методы и подходы изучения 
политологии

■ диалектический;
■ системный;
■ структурно-функциональный;
■ поведенческий;
■  сравнительный;
■ конкретно-исторический подход;
■ социологический;
■ культурологический;
■ нормативный;
■ институциональный;
■ субстанциональный (онтологический);
■ общенаучные методы (анализ, синтез, наблюдение и т.п.);
■ методы конкретных социологических исследований.



Основные категории политологии
Категории других 

наук
■  Общество
■  Свобода
■  Власть
■  Государство
■  Правовое государство
■  Общественное мнение
■  Гражданское общество
■  Большие и малые группы
■  Демократия
■  Диктатура
■  Культура
■  Оппозиция
■  Плюрализм и др.

Собственные 
категории

■  Политика
■  Политическая власть
■  Политическая сфера
■  Политическая система
■  Политические интересы
■  Политическая партия
■  Политическая культура
■  Политическое сознание
■  Политический плюрализм
■  Политическая идеология
■  Политический конфликт
■  Политическая 

деятельность и др.



Формы проявления политики
■ деятельность по принятию решений;
■ решения по распределению благ;
■ выдвижение целей;
■ социальное руководство;
■ соискание власти;
■ осуществление конкуренции;
■ реализация интересов;
■ оказание влияния;
■ и др



Структура политики
1. Политический интерес
2. Политические отношения
3. Политическая организация
4. Политическое сознание
5. Политическая деятельность

1. Низший уровень
2. Локальный уровень
3. Национальный уровень
4. Международный уровень

Уровни политики



Подходы к анализу политики
■ Политика как деятельность

■ Политика как наука

■ Политика как искусство



Политика как деятельность
■ Организованные действия социальных групп  и  

представляющих   их учреждений власти по  
управлению общественной жизнью

■ Общественные отношения между социальными 
группами и сообществами  людей  по  поводу  
государственной власти, её завоевания, 
удержания и использования

■ Научно обоснованная теория, ориентирующая 
политику, определяющая её цели, стратегию, 
тактику

■ Политическая идеология, совокупность 
идеологических ценностей и норм

■ Профессиональное политическое руководство



Политика как наука
◻ Наличие четкой теоретической основы и 

следование ей на практике
◻ Гибкость, умение находить политические 

компромиссы с учетом изменчивости 
политической ситуации

◻ Умение и стремление перенимать опыт у 
более опытного и сильного, в т.ч. и идейного 
противника

◻ Приоритет решения общих вопросов перед 
частными

◻ Соответствие форм, методов и средств 
осуществления политики целям и задачам



Политика как искусство
искусство управления, осуществления власти.

◻ Умение разбираться в политической психологии и 
политическом поведении масс

◻ Умелый, творческий и критический подход к подбору, 
расстановке и воспитанию кадров

◻ Умение работать с людьми, прислушиваться к голосу 
масс

◻ Направление и регулирование деятельности 
политических институтов

◻ Умение делать выводы не только из успехов, но и из 
неудач, поражений

◻ Разработка и творческое проведение в жизнь научно 
обоснованной политики и определением ближайших и 
перспективных целей

◻ Определение форм, методов и средств политической 
деятельности, с помощью которых намеченные цели 
могут быть достигнуты оптимальным образом 



Функции политики
1. Интеграция различных сфер общественной жизни, 

обеспечение целостности и стабильности общества
2. Выражение интересов социальных групп и слоев 

общества, отдельных граждан
3. Управление и руководство политическими и 

общественными процессами в интересах наиболее 
влиятельных слоев и групп населения и (или) 
общества в целом.

4. Обнаружение и рассмотрение социально-политических 
конфликтов, разрешение их цивилизованными 
методами и способами

5. Социализация личности, включение ее в сложный мир 
общественных отношений

6. Обеспечение преемственности и обновления развития 
общества и человека 



История развития 
политических идей в 
Азии, Европе и США

Вопрос 3

Элементы политического научного знания 
складывались и развивались в рамках общих 
философских теорий

Древние политические учения возникли в Египте, 
Двуречье, Индии, Палестине, Китае и других странах древнего 
Востока.



Брахманизм
сер. I в. до н.э. 

■ Государство – продолжение 
карающей силы богов

■ Обоснование кастового строя и 
привилегий знати

■ Функция – обеспечение 
стабильности существующих 
порядков

■ Идея наказания – фундамент 
политический воззрений

■ Основной метод осуществления власти – 
принуждение



Буддизм
VI - V вв. до н.э. 

■ Возник в борьбе против жреческой 
религии

■ Признавал существование 
4 каст

■ Уравнивание каст в 
религиозной сфере, но 
равенство не затрагивало 
общественный строй



Конфуцианство
 VI - V вв. до н.э. 

■ Деление людей на «высших» 
и «низших» не может быть 
устранено

■ Выделение благородных не по 
признакам происхождения, а 
по моральным качествам и 
знаниям

■ Обоснование идеала 
патерналистского государства

■ Пропаганда меритократической формы 
правления



Платон
■ «Государство»: теория идеального 

государственного устройства: разделение труда 
между гражданами государства

■ Идеальное государство — справедливое 
правление лучших, философов

■ «Законы»: если закон не будет иметь силы и 
находиться под чьей-либо властью, то такое 
государство погибнет

■ 3 формы правления:
◻  монархия
◻ аристократия
◻ демократия

■ Идеальная — аристократия либо монархия

428 – 348 
вв. до н.э.

■ Демократия — власть бедных, где господствует 
неограниченная свобода, равнозначная полной неурядице, 
стихии наглости и анархии



Аристотель
■ Государство – сложная организация, 

возникшая из естественного, присущего 
свободным людям общения

■ «Политика»:  государство – не просто 
средство обеспечения безопасности граждан и 
регуляции общественной жизни с помощью 
законов, но и достижения счастливой жизни

■ Социальная основа демократии, выборности 
правителей и избирательном праве

■ «Самое главное при всяком государственном 
строе — это посредством законов и 
остального распорядка устроить дело так, 
чтобы должностным лицам невозможно было 
наживаться»

384 – 322 
вв. до н.э.



Средние века
■ Теологическое мировоззрение

■ притязания католической церкви на 
решающее участие в политике 
основывалось теократическими 
теориями: что государство должно 
занимать подчинённое по отношению к 
церкви положение 



Аврелий Августин
■ христианский теолог, один из «отцов церкви»

■ Только церковь является истинным 
государством, и в ней воплощаются право и 
общая польза, истинная справедливость, 
мир и покой

■ «О граде божием»: бог наделил человека 
свободной волей: способностью жить или по-
своему, или по божьему

■ Если в государстве сохраняется 
справедливость и уважение к религии, то все 
формы правления равно как авторитет и 
полномочие власти, становятся достойными 
того, чтобы им подчинялись

354 – 430 гг.



Фома Аквинский
■ Итальянский католический теолог, монах-

доминиканец

■ Власть – это божественное установление
■ Отдавал предпочтение монархии
■ Власть есть неизменное добро, всегда 

нечто хорошее, благое. Но властью 
может овладеть и зло

■ Насколько действия правителей 
отклоняются от воли бога, настолько 
подданные вправе оказывать этим 
действиям сопротивление

1225 – 1274 гг.



Николо Макиавелли

1469 – 1527 гг.

■ Виднейший политик и учёный эпохи Возрождения
■ Политическая наука – наука о государстве
■ Сторонник республиканской формы правления, т.

к. каждый ответственнен за судьбу правления
■ Обоснование необходимости государства 

эгоистической природой человека
■ В полит. борьбе допустимо пренебрегать 

законами морали, применять любые средства
■ Политика – опытная наука, в основе 

политического поведения лежит выгода и сила

■ «Государь»: «… что лучше: чтобы государя любили или чтобы его 
боялись, скажу, что любят государей по собственному усмотрению, а 
боятся — по усмотрению государей, поэтому мудрому правителю 
лучше рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то 
другого…»



Эпоха Возрождения
Упрощённая модель будущего 

общества и государства, которая 
представлена элементами 

всеобщего аскетизма, 
уравнительностью, 

законодательной регламентацией 
отношений 

Томас Мор
1478 – 1535
Английский 
мыслитель, 

писатель
Томазо Кампанелла
1568 – 1639
Итальянский философ и писатель, 

представитель утопического социализма



Томас Гоббс
■ Английский государственный деятель и философ
■ «Левиафан»: отбросил теории 

божественного происхождения государства, 
оно возникло как результат общественного 
договора между гражданами в целях 
обеспечения всеобщего мира и 
безопасности

■ Благо народа – это высший закон 
государства

■ 3 формы государства:
◻ монархия
◻ демократия (народоправство)
◻ аристократия

■ Симпатии Т. Гоббса были на стороне
монархии

1588 - 1679 гг.



Джон Локк

1632 – 1704 гг.

■ Британский педагог и философ, основатель идеологии 
либерализма.

■ «Два трактата о государственном правлении»: 
цель государства – сохранение свободы и 
собственности, приобретённой трудом.

■ Государственная власть делится на:
◻ законодательную
◻ исполнительную
◻ союзную (федеративную)

■ Свобода граждан в обществе рассматривается как 
законодательно зафиксированная свобода: свобода во 
всём, что не запрещено или не ограничено законом

■ Гражданин на первом месте, а не государство
■  Основная функция государства — защита неотчуждаемых, 

естественных прав человека



Шарль Луи де Монтескьё

1689 – 1755 гг.

■ Французский писатель, правовед, философ

■ «О духе законов»: идеал политической 
власти – это независимость каждого 
индивида от произвола властей

■ Свобода – право делать всё, что не 
запрещено законом, и может быть 
обеспечена в рамках такой формы 
государства, как демократическая 
республика

■ Республика есть государство, где власть принадлежит 
всему народу

■ Развивает идею Дж. Локка о разделении властей и 
подразделяет государственную власть на законодательную, 
исполнительную и судебную



Жан Жак Руссо

1712 – 1778 гг.

■ Французский писатель, мыслитель, композитор

■  «Об общественном договоре»: идея 
народного суверенитета

■  Теория общественного договора:  теория 
поступательного развития общества

■  В результате общественного договора 
образуется гражданская община 
(республика)

■  Верховная власть - у народа

■  Участие в управлении – гражданский долг 
каждого человека

■  Основные формы правления: монархия, 
аристократия и демократия



Европейские идеи демократии
начали своё

первоначальное практическое 
воплощение

в США
и были закреплены

в Конституции США



Алексис Токвиль

1805 – 1859 гг.

■ Французский политический мыслитель, историк и 
политический деятель, министр иностранных дел 
Франции (1849)

■ Говорил о неизбежности наступления 
демократии во всем мире

■ Государство – социальное устройство 
общества, характер общественных 
взаимоотношений, над которыми 
выстраивается адекватная им форма 
политического устройства

■ Первым государством, которому в полной 
мере удалось воплотить принципы 
демократического устройства общества, были 
США



Принцип 
естественного права

все люди сотворены 
равными и все они одарены 

очевидными правами, к 
числу которых — 

принадлежат жизнь, 
свобода, стремление к 

счастью Томас Пейн
1737 – 1809

■ Англо-американский 
публицист, прозванный «крестным 
отцом США»

■ Представитель политического и 
религиозного рационализма

■ «Старые» (монархические) и 
«новые» (республиканские) 
формы правления

Томас Джефферсон
1743 – 1826

■ Американский 
государственный и 
общественный деятель

■ 3-й Президент США
■ Автор Декларации 
независимости

■ Архитектор, ученый, просветитель



Немецкая классическая философия

Идея постепенного, поступательного 
развития, осуществления правового строя, 

понимаемого как
буржуазно-демократическое государство 

Иммануил 
Кант

(1724-1804)

Иоган Готлиб 
Фихте

(1762-1814)

Фридрих 
Шеллинг
(1775-1854)

Георг 
Гегель

(1770-1831)



Иммануил Кант

1724 – 1804 гг.

■ Немецкий философ
■ Учение о республике
■ Государство – это объединение людей в 

рамках правовых законов, имеющее своей 
целью соблюдать и обеспечивать действие 
принципа справедливости для всех граждан.

■ Принцип неограниченных полномочий 
действующей верховной власти

■ Свобода: добровольное подчинение народа властям, не 
зависимо от её происхождения

■ Формальное понимание права, выраженного в 3 принципах:
◻ свобода каждого члена общества
◻ равенство всех подданных
◻ самостоятельность каждого гражданина



Георг Вильгельм Фридрих Гегель

1724 – 1804 гг.

■ Немецкий философ
■ Принцип буржуазной частной собственности 

и право на неравенство в собственности – 
это основа свободы, но сама свобода 
оказывается здесь правом личности на 
присвоение

■ Государство: осуществлённая свобода, его 
назначение охранять семью и руководить 
гражданским обществом, снимать 
противоречия между семьями и сословиями, 
между индивидами и родом (обществом)

■ Наилучший общественный строй:
конституционная монархия

■ Компетентности «специалистов» и 
«неспециалистов» в праве



Политическая мысль 
в России

Вопрос 4

Политические идеи, зародившиеся и получившие 
развитие в Европе, находили определённое 
отражение в общественном сознании и политической 
практике царской России.

Здесь они инициировались определённой частью 
политической элиты или же интеллигенции. 



Василий Осипович
Ключевский

Народное представительство
возникло в России «не для ограничения власти, а чтобы 

найти и укрепить власть: в этом его отличие от 
западноевропейского представительства».

Объяснение: объективные условия существования 
российского государства: огромные пространства, 
занимаемые им, удалённость областей, губерний от 
столицы, царского двора.

1841 – 1911 гг.
■ Знаменитый российский историк



Екатерина II
Великая

«Российская империя
есть столь обширная, что кроме 

самодержавного государя, всякая другая 
форма правления вредна ей, ибо все прочие 
медлительны в исполнении...» 

1729 – 1796 гг.
■ Императрица Всероссийская в 

1762 – 1796 гг

■ Ввела губернские и сословные
учреждения – дворянское и городское самоуправление



Александр I

Либеральные проекты
Принцип: воля народа как
 источнике власти
3 рода властных учреждений:

- законодательных
- исполнительных
- судебных

Самодержавие и Россия оказались не готовыми к 
реализации проектов Сперанского

1729 – 1796 гг
■ Император 

Всероссийский 
в 1801 – 1825 гг

Объективная 
потребность в той или 
иной демократизации 
российского государства 

Михаил Михайлович Сперанский
1772 – 1839 гг

■ Общественный и 
государственный 

деятель
■ Реформатор



Реформы 60-х гг.
« … продвигали русскую жизнь к тем 

основаниям, на каких держится жизнь 
западноевропейских обществ…» (В.О. Ключевский)

НО западноевропейские идеи не могут быть 
приложимы полностью к русской 
действительности

— нужно было приспосабливать к 
западноевропейским идеям русские обычаи

Александр II
1818 – 1881 гг

Император 
Всероссийский

Отмена крепостного права и введение земских учреждений 
составляли содержание реформ 60-х гг

Под воздействием развития рыночных отношений и 
социально-классовых конфликтов обострилась объективная 
потребность в переходе от самодержавия к демократии

НО государство стремилось быть тоталитарным



1905 г.
Уступки самодержавия: Манифест 19 

октября 1905 г.:
■ Введение гражданских свобод в России
■ Учреждение Государственной Думы

Всё это могло привести к установлению 
конституционного строя в стране

Могло, но не привело
Война и революции (Февральская и 

Октябрьская) помешали формированию в 
России гражданского общества

Николай II
1894 – 1917 гг

Император 
Всероссийский

В России сталкивались:
■ Монархическая традиция (находила свое воплощение 

в программных установках консервативных партий и 
движений)

■ Демократическая тенденция (формулировалась 
либералами, революционными демократами и 
социалистами, включая большевиков)



Отрицательное 
отношение к 
демократии

«Демократия есть 
нездоровое состояние 

народа»
«Народовластие есть 
человековластие»

Иван Александрович Ильин
1883 – 1954

 русский теоретик-философ и 
правовед

Николай Александрович 
Бердяев
1874 – 1948
 русский философ и публицист

не демократия, а только 
«твердая, национально-

патриотическая и по идее 
либеральная диктатура» 

может спасти Россию. 



Характерные черты
развития российских политических идей

■ Преобладание крайностей — радикализма и 
консерватизма

■ Односторонность, категоричность и 
нетерпимость радикализма и консерватизма, 
неприятие либерализма

■ Своеобразие набора и содержания 
поставленных и решаемых вопросов

■ Чрезмерная идеализация и мифологизация
■ Тесная взаимосвязь политических, религиозных, 

нравственных, философских идей и концепций
■ Недостаточная экономическая и политическая 

обоснованность выдвигаемых идей и путей их 
практической реализации



Российская политическая мысль не могла 
не отражать российского менталитета, 

включавшего традицию обычности, 
общинности и соборности

Общинность, коллективизм для многих 
политических мыслителей, если не 

большинства, оставались отправными 
пунктами осмысления российских идей 
применительно к российским условиям

Во многом эти недостатки не изжиты до сих пор



Домашнее задание

■ 1.Какие функции выполняет политика в обществе?
■ 2. В чем смысл теории разделения властей Ш. Монтескье?
■ 3. Несмотря на негативное отношение к политике значительной части населения 

в различных странах, без политики не может обойтись ни одно общество. Как вы 
думаете, с чем это связано?

■ 4. Какое утверждение о сущности и функциях политики в обществе, на ваш 
взгляд, ближе к истине:

      а) смысл политики — это конфликт, борьба, в которой те, кто обладают властью, 
обеспечивают себе контроль над обществом и получение благ;

      б) политика есть сфера интеграции всех граждан в сообщество, попытка 
осуществить правление порядка и справедливости.

      Приведите аргументы в пользу выбранного вами утверждения.


