
Тема 1
ПОЛИТИКА КАК ПРЕДМЕТ 

ПОЛИТОЛОГИИ. ФУНКЦИИ И 
МЕТОДЫ ПОЛИТОЛОГИИ 

Вопросы:
1. Понятие политики. Многообразие подходов к 

определению политики.
2. Структура, функции и методы политологии.
3. Взаимосвязь политологии с другими 

общественными науками. 
4. Становление политологии в  Республике 

Беларусь.



Определение политологии

● Политология – наука о политике и 
политической власти, закономерностях 
возникновения, функционирования и 
развития политических отношений, 
процессов, явлений, институтов, о 
нормах и принципах политической жизни 
общества.

● Политология – наука о политике, о 
политической деятельности, о власти.

● Объектом политологии является 
политическая деятельность, политическая 
сфера жизни общества.



Происхождение понятия 
«Политология»

• Politike – (от полис – греческий город-
государство) означает государственные, 
общественные дела.

• Logos – слово, наука, знание.



Различные подходы к 
определению политики 

• Платон (427-347 гг. до н.э.) считал, что политика – 
это "искусство управления людьми". 

• Аристотель (384-322 гг. до н.э.) трактовал этот 
термин как "деятельность, напрвленную на благо 
всех, достижение счастливой жизни людей в государстве". 
Политика, по Аристотелю, есть форма общения, способ 
коллективного существования человека как вида. Он 
определял человека как Homo politicus (животное 
политическое, общественное). Человек может жить 
только в организованном обществе (семье, общине, 
государстве). Государство – высшая форма 
общественного устройства. 

• Средневековый классик политологии Н.
Макиавелли (1469-1527) понимал политику "как 
процесс завоевания и сохранения власти". 



Политика – это:
● Деятельность в форме выражения, защиты 

интересов человека, социальных групп, 
государства, а также принятия решений в 
обществе и управления общественными делами;

● Борьба за власть (либо против власти), её 
использование и удержание;

● Установление со стороны государства 
принципов, правил, законов и норм, по которым 
живут люди;

● Сфера взаимодействия государств, партий, 
общественных движений, наций и классов.



«Люди, в сущности, могут обойтись без 
управления не больше, чем без еды, 
питья и сна. Эти политические 
животные нуждаются в организации, то 
есть в порядке и вождях».

• Шарль Де Голль
Цит. По: Мединский В.Р. Мифы СССР. 1939-1945. Второе изд., М.: ЗАО 

«ОЛМА Медиа Групп», 2012. – 704 с. – С. 443.



Функции политики: 
• Функция управления, мобилизационно-

организаторская функция – определяет 
цели и задачи экономического, социального, 
культурного, научного, спортивного и иного 
развития общества;

• Интеграционная функция -– объединяет 
людей и социальные группы;

• идеологическая функция – создаёт и 
защищает общественные идеалы, 
воспитывает человека в соответствие с 
определёнными нормами;



Структура политологии 

Методологический уровень политологии
Общая теория политики, политической власти,

Теория политических систем

Теоретический уровень политологии
Теории политических партий,

теории политических конфликтов,
теории политического лидерства

Эмпирический уровень политологии
конкретные исследования политических процессов

Чувственно-конкретный уровень знания

Абстрактный уровень знания



Предметный вектор структуры политологии

В зависимости от сферы применения 
политики:

• Государственная политика, 
• Экономическая политика, 
• Социальная политика, 
• Экологическая политика, 
• Молодёжная политика
• Религиозная политика
• Политика в области спорта, науки и пр.



Типология по масштабу политики:

• Местная политика, 
• Региональная политика
• Национальная (государственная политика)
• Интернациональная (межгосударственная, 
внешняя политика), 

• Глобальная политика



Типология политики А.С. Панарина (Философия 
политики. М.: Наука, 1994. – 367 с. – С. 5-6.

– Политическая онтология (учение о политическом бытии: 
политическое пространство и политическое время, политический 
детерминизм)

– Политическая антропология (теория человека политического – 
Homo politicos) – политические роли, политическая самореализация, 
творчество в политике. Политические ценности, политические 
установки.  

– Политическая культурология. Политическая культура, традиции, 
мораль, этика и эстетика. 

– Политическая эпистемология (гносеология). Методология и 
инструменты познания политической реальности. 

– Политическая праксеология. Позитивное и деструктивное влияние 
политики на общество и отдельные его структуры. Пределы 
возможностей политики. Наука о разрешении политических 
конфликтов, ведения переговоров и т.п. Политологическая 
экспертиза. Политические технологии.



Связь политологии с другими науками
• Политическая философия (сущность 

политической власти, соотношение добра и зла в 
политике)

• Политическая социология (изучение на фактах 
социального контекста политической власти)

• Политическая психология (роль установок, 
ожиданий, верований, мотиваций в политической 
деятельности)

• Политическая экономия (рассматривает 
взаимосвязь экономики и политики)

• Геополитика (политическая география, 
глобальная политика).



Функции политологии

• Методологическая
• Познавательная
• Прогностическая
• Идейно-воспитательная



Методы политологии 

• Парадигмы (понятие введено Томасом Куном 
(1922-1995 гг.), с греческого – пример, образец) 

• общенаучные, 
• частнонаучные, 
• Эмпирические,
• Парадигмы в обыденной жизни людей 

(бытовые прадигмы) 



Основные парадигмы политологии
• Коммуникационный подход: (Аристотель) Политика – 

есть способ коммуникации (общения) людей.
• Структурно-Функционалистский подход: Политика есть 

способ гармонизации отношений групп людей (Т.Парсонс) 
• Конфликтологический подход: Политика есть борьба за 

власть либо против власти(К.Маркс)
• Механистический подход к трактовке политических 

процессов. Механика Лапласа. Линейная причинно-
следственная связь политических явлений. 
Следовательно, зная прошлое и силы, действующие 
сегодня, можно знать будущее. В этой системе политика 
есть искусство необходимого, неизбежного.

• Стохастический подход исходит из принципа 
относительности, вероятности и случайности. 
Политические выборы имеют смысл лишь тогда, когда их 
исход неизвестен. Политика как искусство возможного. 



Общенаучные методы 

• 1. Исторический подход (генетический от 
слова «генезис»). Исследование 
происхождения и развития политического 
явления.

• 2. Структурно-функциональный подход
• 3. Социологический подход



Частнонаучные методы:
• Диалектический – позволяет увидеть политические процессы в 

динамике противоречивых тенденций.
• Системный метод позволяет рассмотреть политическую сферу 

общества как сложно организованную систему элементов, влияющих 
друг на друга.

• Сравнительный (компаративистский) метод заключается в 
сравнительном анализе одного и того же явления в различных 
обществах.

• Бихевиористский подход (Стимул – Реакция) рассмотрение 
политических событий в форме реакции человека, социальной группы, 
толпы на раздражители либо как результат их стимулирования.

• Социально-психологический метод (Исследование политического 
поведения личности, группы, толпы по социально-
психологическим причинам).

• Социологический метод (Опора на социологический инструментарий). 
Применяется для исследования конкретных политических процессов и 
явлений. Часто такие исследования выполняются «под заказ» 
государственных структур, партий, отдельных политиков.

• Психологический подход (исследование психологических качеств 
индивида, группы, толпы, действующих в политике)



Эмпирические методы:

• Наблюдение
• Опросы населения
• теория игр
• контент-анализ


