
1.Атрибуты (сущность) 
политики:

▪ связь с властью,
▪ интерес к общим делам, решение общих 

проблем,
▪ участие больших групп людей,
▪ единство общих и частных интересов,
▪ целенаправленность.



1.Специфика политических 
отношений

▪ Установление связи бытия социальных 
субъектов с проблемами, интересами 
социальной целостности.

▪ Сознательный, целенаправленный характер 
политических отношений.

▪ Это отношения властного, авторитарного 
регулирования.

▪  Они изменяются в результате действия.



Право

Мораль

Политические 
отношения 

Экономические 
отношения 

Религиозные
отношения

Политические 
отношения



1. Поведенческие и 
институциональные аспекты 

политики.

 POLITY                     
Форма или процесс 
правления, 
общество как 
организованное    
состояние, государство. 

 POLITICS
Наука и искусство 
правления,   
политические взгляды,   
дела, вопросы. 

 POLICY
Целесообразная 
деятельность, 
искусство  правления. 



2.Эволюция парадигм понимания 
политики.

▪ Институционализм
▪ реализм
▪ Детерминизм
▪ Бихевиоризм
▪ «Пост-бихевиоральная  революция.
▪ Системный подход
▪ Детерминизм и индетерминизм
▪ Новый институционализм
▪ Гендерный подход 



2.Институционализм

▪ Политика представляется как 
совокупность структур, организаций, 
устойчивых отношений и образований, в 
основе которых находятся нормы – 
уставы, программы и т.д. (правила 
поведения, принятые людьми).
▪ Смысл политики оказывается в этом 

случае – в правильном определении 
отношений между этими образованиями.



2.Реализм (Макиавелли, 
Моргентау)

▪ Особая природа политики, она не 
сводится к отношениям между  частными 
лицами.
▪ Ведущее значение силы, ее накопления и 

использования.
▪ Противоречивая природа политики: лев и 

лисица.
▪ Интерес – ведущий мотив политической 

деятельности.



2.Бихевиоризм

▪ Фиксация, описание, объяснение политического 
поведения, как единственного феномена 
политической реальности, подлежащего 
эмпирической фиксации.

▪ Использование формализованных методов.
▪ Отказ от поиска   оснований мотивации 

политического поведения.

▪   Стимул    >>>>.                         >>>>Реакция



2.Системный подход (Д.Истон)

Требования

и институтов

Политическая 
система – система 
ценностей и 
институтов. Смысл 
ее существования – 
перевод wants в 
demands

Поддержка

Решения

Действия



2.Синергетика – наука о 
самоорганизации в сложных 

системах
   Новое видение политического порядка и 

механизмов его поддержания:
▪ взаимодействие  внутренних и внешних 

механизмов упорядочения, стохастичности и 
целесообразности;

▪ значение внутренних процессов 
самоорганизации;

▪ рассмотрение хаоса не только как предела 
неупорядоченности системы, но и как  начала 
движения к новому порядку.  



2.Новый институционализм
Выраженное стремление к преодолению 

антагонизма институционального и 
поведенческого подходов

▪ значение институтов, их новое понимание;
▪ понимание значения символических и 

информационных аспектов деятельности 
государств;

▪ внимание ценностям, правилам, процедурам, 
регламентам, регулирующим как деятельность 
государства, так  и политическое поведение 
граждан.



3.Методология политических 
исследований.

▪  Метод -  подход, установка, 
совокупность приемов и принципов 
исследования.
▪ Методология – учение о наиболее 

целесообразных приемах, способах 
получения знания о данном предмете.



3.Методы познания в политологии

    Общенаучные методы теоретического 
познания:
▪ анализ – мысленное расчленение 

объекта исследования на составляющие 
его части;
▪ синтез – мысленное соединение частей 

в одно целое.



3.Методы познания в политологии
▪ Методы эмпирического познания:
  - наблюдение – целенаправленное восприятие;
  - описание – фиксация в терминах, принятых в данной 

науке, наиболее значимых черт объекта;
  - эксперимент – наблюдение за объектом познания в 

условия, установленных исследователем;
  - моделирование –создание схематических образов 

объекта, отражающих  наиболее значимые для 
субъекта познания качества;

  - методы анкетирования: беседы, интервью, 
анонимные опросы;

  - статистические методы: накопление, 
систематизация и анализ разнообразных эмпирических 
данных;

  - контент-анализ – анализ особенностей содержания 
используемых в политике видов речевой информации: 
документов, речей, программ, деклараций и т.д.

  





























Политический режим – господствующие 
формы, модели осуществления 

государственной власти.
 Политический режим характеризуется:
▪ объемом государственной власти;
▪ степенью правовой защищенности 

личности;
▪  порядком формирования и способом 

функционирования правящей элиты 
(открытый – закрытый);
▪  методами и способами осуществления 

государственной властью своих функций.





6.Важнейшие принципы правового 
государства.

▪ Признание неотъемлемых прав личности, 
их ненарушаемости  государством.
▪ Не всякий закон право – а только такой, 

который не нарушает права человека.
▪ Не государство порождает закон, а закон 

– государство.









7.Сущностные качества 
политической культуры.

▪Система политических ценностей, 
установок, методов политической 
деятельности.
▪Код, матрица поведения.
▪Стиль деятельности политического 
субъекта.



7.Состав политической 
культуры:▪ Знания, информированность.

▪ Нормы, правила политического поведения: обычаи и 
установления.

▪ Идеалы и ценности

Структура ценностей политической культуры
        Равенство                                                  Свобода
                    Развитие                                                     Порядок

▪ Политические ориентации – готовность к определенному типу 
политического действия.

▪ Средства – способы регуляции политического действия.
▪ Политические традиции.
▪ Политическая символика. Символ – образ идеи.
▪ Политическая речь.
▪ Политический порядок – наиболее целесообразное 

соотношение норм и институтов по регуляции политической 
жизни.



7.Функции политической культуры (каналы, 
формы воздействия на политические 

процессы)  (По А.И.  Соловьеву).
▪ Идентификация:  понимание своей групповой 

принадлежности,  места в политике.
▪ Ориентация- понимание своих возможностей и 

роли в политике.
▪ Программирование- выстраивание 

приоритетности, иерархии целей и задач 
политической деятельности (линия поведения).

▪ Социализация - обретение навыков и свойств, 
позволяющих человеку реализовать свои права, 
интересы.

▪ Интеграция – способность сосуществования 
разных социальных групп в рамках единой 
целостности (государства).

▪ Коммуникация – осуществление взаимодействия на 
базе общепринятых терминов, символов, 
стереотипов.



7.Структурная типология политической 
культуры (Г.Алмонд, С.Верба) 

▪ Традиционная политическая культура – ориентирована на  
воспроизведение заданных черт политического поведения.

▪ Подданническая политическая культура – инициатива 
политического действия исходит от институтов:
           - нормы спускаются сверху;
           - люди боятся наказания, либо ожидают благ;
           - дисциплинированность, способность быстрой мобилизации     

ресурсов;
           - отсутствие инициативы на микроуровне;
           - ритуализация политики.

▪ Активистская политическая культура – инициатива политического 
действия исходит от субъекта:

  - автономия и активность личности;
  - плюрализм идей и организаций;
  - консенсус;
  - диалог, взаимодействие, терпимость;
  - правовая культура: уважение к закону, уважение прав человека, 

    развитость правовой системы.



8.ФАКТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ:

▪ институты, сети;
▪ факторы: семья, школа, общение с 

друзьями, СМИ, деятельность 
политических партий;
▪ агенты: лидеры, в том числе, «лидеры 

мнения», пропагандисты, учителя и т.д.



9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ   ЭЛИТЫ: ПОНЯТИЕ, 
ЧЕРТЫ, ТИПОЛОГИЯ.

▪ Политические  элиты – группы людей, влияние 
которых на политику носит неформальный, 
неорганизованный характер. Значение 
внутренней сплоченности и организованности 
данной группы.

▪ Подходы к выделению элит:
    - ценностный (В.Парето) – чем-либо 

выдающиеся люди;
     - функциональный   само участие в политике 

вырабатывает необходимые для этого 
качества.



ТИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛИТ

▪ Открытый – характеризуется 
вертикальной и горизонтальной 
кооптацией, легитимностью правил и 
процедур.
▪ Закрытый – неконтролируемый 

(«кланы», «команды», «клики»), ведущий 
к вырождению и потере 
профессионализма.



7. Приобщение человека к политике 
характеризуется стремлением решить те или 

иные жизненные проблемы через воздействие 
на политическую власть

   Условия приобщения:
▪ проблема (требующая решения);
▪ понимание, что можно что-то сделать 

для ее решения;
▪ желание действовать.



7.Активность людей в политике 
зависит (Р.Лэйн):

▪ от уровня  информированности,
▪ политического образования,
▪ групповой идентификации,
▪ политизации общественных организаций,
▪ увеличения фактора риска на выборах,
▪ деятельности политических партий,
▪ подъема или падения престижа самой  

политики,
▪ увеличения самоуважения подавленных групп, 
▪ политизации роли женщины,
▪ повышения общей и политической культуры.



7.Виды политического поведения 
(механизмы достижения политических 

целей):
▪ реакция – ответ на внешнее воздействие;
▪ периодическое участие – разные формы 

делегирования полномочий;
▪ работа в политических организациях;
▪ государственная служба;
▪ политические дискуссии и собрания;
▪ прямое действие – непосредственное влияние на 

политические институты;
▪ участие – непрофессиональная  политическая 

активность;
▪ абсентеизм – разные формы отказа от участия в 

политической жизни.



7.Внешние регуляторы 
политического поведения:

▪ роль – формальная рамка поведения, 
функция человека в политике;
▪ статус – совокупность предполагаемых, 

приемлемых для данного человека типов 
политического поведения;
▪ принадлежность к группе;
▪ участие в организациях.



7.Категории участников 
политического действия:

▪ лидеры – авторитетные руководители, 
выразители интересов последователей;

▪ активисты – посредники в отношениях между 
лидером и последователями;

▪ последователи – массовая база  
политического движения;

▪ лидеры мнения – изменяют не политические 
отношения, а сознание.



10.Сущность  лидерства – личностное 
воплощение власти

▪ Лидерство – это авторитетное руководство, 
основанное на связи руководителя со своими 
последователями.

▪ Авторитет предполагает:
▪     - удовлетворение лидером интересов своих 

последователей;
▪     - власть, опирающаяся на законность 

(признаваемые всеми правила);
▪     - добровольность подчинения.



10.Черты лидера

▪  уровень образования более высокий, 
чем у последователей;
▪ управленческие навыки;
▪ достаточно высокий социальный 

статус;
▪ способность осуществления 

взаимодействия между различными 
людьми.



10.Теории лидерства

▪ Теория черт: лидерство – феномен целиком 
обусловленный характером человека.

▪ Ситуационная теория: обусловленность 
лидерства конкретной средой.

▪ Личностно-ситуационная теория: 
лидерство – феномен, рождающийся в 
процессе взаимодействия среды и личности.



10.Функции политического лидера:
▪ организация и управление (в том числе и в 

критических ситуациях);
▪ минимизация конфликтов в возглавляемой 

группе, обеспечение связи между группами 
сторонников;

▪ взаимная мобилизация;
▪ программирование: соотнесение ресурсов с 

целями;
▪ мобилизация ресурсов (экономических, 

силовых, идеологических, психологических).



11.Гражданское общество и 
государство

▪ Гражданское общество – способность 
многообразных общественных отношений 
существовать относительно независимо от 
государственной власти.

▪ Гражданское общество = политические 
партии + группы интересов.



11.Современная интерпретации понятия 
гражданского общества 

▪ относительная независимость, 
автономия этих  отношений от 
государства,
▪ приоритетность отношений 

гражданского общества перед 
отношениями политическими, 
▪ частная собственность как реальный 

фундамент  этой независимости.



11,13.Типы  групп интересов:

▪ аномические –  спонтанно, эпизодически 
образующиеся группы; правил, регулирующих норм 
нет;

▪ не ассоциативные –  объединения людей, имеющие 
между собой непосредственный, персональный 
контакт;

▪ ассоциативные –  имеющие  структуру и аппарат, 
постоянные нормы;

▪ институциональные – действуют внутри институтов, 
имеют возможности контроля и властного влияния;

▪ организованные (ассоциированные) – создаются 
специально для того, чтобы представлять интересы 
определенной категории граждан.



11,13.Типы  групп интересов:

▪ аномические –  спонтанно, эпизодически 
образующиеся группы; правил, регулирующих норм 
нет;

▪ не ассоциативные –  объединения людей, имеющие 
между собой непосредственный, персональный 
контакт;

▪ ассоциативные –  имеющие  структуру и аппарат, 
постоянные нормы;

▪ институциональные – действуют внутри институтов, 
имеют возможности контроля и властного влияния;

▪ организованные (ассоциированные) – создаются 
специально для того, чтобы представлять интересы 
определенной категории граждан.



11,13.Модели функционирования 
групп интересов:

▪ плюралистическая – группы интересов являются 
посредниками между управляющими и управляемыми;

▪ корпоративистская – система, при которой 
ограниченное число официально признанных 
организованных групп монопольно представляют 
определенные секторы экономики и общества во 
взаимоотношениях с государственными властями;

▪ неокорпоративизм: функциональные  группы 
интересов сохраняют свою автономию и в 
государственную систему не включаются.



12.Черты прямых действий в 
политике:

▪ давление эмоций, как правило, негативных;
▪ массовидность, включение специфических 

механизмов управления  поведением людей 
(заражение, снижение личной ответственности, 
склонность к подражанию, следование за 
лидерами, вожаками);

▪ довольно низкая результативность (из-за 
разнородного состава участников и склонности к 
манипулированию).



 12. Виды «прямых действий»:

      Митинг – собрание людей с 
неограниченным  составом 
участников, посвященное обсуждению 
той или иной       заранее заявленной 
проблемы.



12. Демонстрация – массовое шествие сторонников 
определенной идеи, требования, выражение поддержки 

или протеста.

• В качестве традиции,        карнавала или ритуала 
обладает довольно низкой    эффективностью в 
качестве политического средства. 

• В качестве открытого выражения  большим 
количеством людей  своей политической позиции 
выполняет функции политической мобилизации, 
выражения поддержки или противостояния.



12. Забастовка – прекращение работы с 
целью политического давления, 

предъявления требований
▪ Достоинства:                                  Недостатки:
▪ -  способность в короткое     -нарушение  экономической                                            
▪   время приобщить к              деятельности с
▪    политике большую массу    долговременными 
▪  - связь личных и                   последствиями
▪  политических проблем;         - доминирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
▪                                                негативных эмоций, 
▪         -                                   -  возможность  срывов,                                   
▪ .                                               неупорядоченных             
▪                                                    действий, насилия.







13.Политические  партии – организованные 
группы людей, осуществляющие 

представительство и защиту социальных 
интересов.

▪    наличие идеологии (системы целей и 
ценностей, разделяемых ее членами);
▪ цель политической партии –завоевание 

и осуществление политической власти;
▪ значение обеспечения поддержки народа. 



ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ:

▪ Представительство интересов  
социальной группы на уровне 
государственной власти.
▪ Мобилизация сторонников на 

реализацию поставленных целей.
▪ Приобретение и формирование  системы 

политической власти.
▪ Воспитание политических кадров.



ТИПОЛОГИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП В 
ПОЛИТИКЕ.

▪ М. Дюверже: Типы политических партий 
зависят от целей (левые – правые), от 
принципов строения (кадровые – массовые).
▪ Группы давления – ориентированы на 

защиту частных интересов, скрытым 
влиянием, оказываемым на политическую 
власть.
▪ Движение: здесь нет фиксированного 

членства, вместо программы они 
ориентируется на систему целей (при их 
достижении, как правило, прекращается). 



15. ИДЕОЛОГИЯ  И ЕЕ РОЛЬ В 
ПОЛИТИКЕ

▪ Система ценностей и их 
обоснования, служащая для 
ориентации, руководства и 
идентификации (определения 
групповой принадлежности) людей в 
политике.
▪ Система символов и истолкования 

их значений.
▪ Матрица, код, задающий  тип, 

определяющий характер 
политических действий.


