
Лекция №1 

Политология как научная и учебная дисциплина 

 

1. Специфика политологии. 

2. Функции политологии. 

3. Категории и методы политической науки. 

 

1. Специфика политологии. 

История формирования политических взглядов и учений насчитывает 

века. Элементы политического научного знания долгое время складывались и 

развивались в рамках общих философских, а затем и социологических теорий.  

Начала научного знания о политике в Европе были заложены в древней 

Греции Платоном (424–347 гг. до н. э.) и Аристотелем (384–322 гг. до н. э.). 

Социально-политические учения Древней Греции в ходе своего 

исторического развития обособились от религии и стали относительно 

самостоятельной частью философии, сохранив при этом во многих своих 

чертах связь с морально-этическими представлениями. Научные идеи Платона, 

Аристотеля, Макиавелли и других ученых нашли свое дальнейшее развитие в 

трудах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо др. Политические 

идеи, зародившиеся и получившие развитие в Европе, находили определенное 

отражение в общественном сознании и политической практике царской России. 

Здесь они инициировались определенной частью политической элиты или же 

интеллигенции. Вопреки довольно распространенному мнению, в России, 

несмотря на много вековое господство монархии, постепенно пробивалась 

тенденция к демократии, накапливались элементы демократического 

управления и сформировались отдельные демократические взгляды. Обобщив 

исторический опыт развития российских политических идей, можно выделить 

их характерные черты: 

– 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 (прошлого – 

консерваторами, будущего – радикалами). 

– Тесная взаимосвязь (неотделимость) политических, религиозных, 

нравственных, философских идей и концепций. 

– Недостаточная экономическая и политическая обоснованность 

выдвигаемых идей и путей их практической реализации. 

Важно отметить, что политико-правовые взгляды, идеи и концепции 

ученых и философов мировой политической мысли оказали значительное 

влияние на современную науку о политике. 



Термин политическая наука - политология  употребляется для 

обозначения  особой академической дисциплины, которая оформилась после 

второй мировой войны. Ее повсеместное признание в большинстве стран мира 

связано с образованием в 1949 году Международной ассоциации политических 

наук. С тех пор политология стала важным фактором воспитания полноценных 

граждан. На Западе она вошла во все университетские программы. В России 

политология в качестве самостоятельной академической дисциплины получила 

права гражданства в 90-х годах ХХ века. Она стала преподаваться в вузах и 

средней школе как обязательный предмет. Политология как научная 

дисциплина рассматривается как: 1) форма духовной творческой деятельности 

по получению новых знаний о политической реальности; 2) социальный 

институт по производству, хранению и передаче политических знаний; 3) 

система политических знаний с рефлексией. 

Целью политической науки как творческой деятельности является 

получение нового знания о политической реальности. 

Политология представляет систему развивающихся знаний, 

включающую: общую теорию политики (назовем ее общей политологией), 

прикладную политологию и историю политической мысли. Содержание 

политологии как теории политики образует ряд блоков: 1..система знаний о 

сущности и основах политики как специфической сферы деятельности и 

общественных отношений, 2.о субъектах политики, движущих силах и мотивах 

их действий; 3.теория политической власти; 4.учение о политических системах 

и институтах, закономерностях и принципах их функционирования и развития; 

теория политической культуры; 5.комплекс знаний о международной политике. 

В наиболее общем виде политология — отрасль знания о политике, законах 

структуры, функционирования и развития политической жизни государства и 

общества, отражающих процесс включения социальных общностей личности в 

деятельность по выражению политических интересов и политической власти. 

Объектом политологии является политическая жизнь людей, социальных 

общностей, интегрированных в государство и общество. 

 

2. Функции политологии. 

Функции политологии: 

1) когнитивная познавательная функция. Она дает определенную 

сумму знаний о политической жизни, ее закономерностях.  

Политология, объясняя политические процессы и раскрывая 

закономерности функционирования и развития политических систем, 

государственных институтов и общественно - политических организаций, тем 

самым способствует тому, чтобы члены общества — руководители и рядовые 

граждане — осознавали общественные потребности и интересы, разбирались в 



проблемах, подлежащих решению, понимали перспективные задачи, которые 

зачастую закрываются элементарными нуждами. 

2)прогностическая функция политологии заключается в объяснении 

политических явлений и процессов, разработке прогнозов в политике, т.е, давая 

метод анализа политических явлений и процессов, формулирует в 

теоретическом плане критерии эффективности деятельности политических 

институтов, помогает выявить возможности достижения оптимальных 

политических решений и сделать соответствующий выбор. 

3)нормативно-инструментальная функция центральная задача 

политической науки — обоснование политического действия, его средств и 

методов. 

4)экспертная является основой 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, т.е. политология выступает научной базой 

для формирования идеалов и интересов. Тем самым, пусть косвенно, а не 

непосредственно, является интегрирующим фактором в обществе, т.е. 

сплачивает общество в единое целое.  

 

3. Категории и методы политической науки. 

Можно обозначить следующие методы изучения политологии: 

— диалектический; 

— системный; 

— структурно-функциональный; 

— поведенческий; 

— сравнительный; 

— конкретно-исторический подход; 

— социологический; 

— культурологический; 

— нормативный; 

— институциональный 

— субстанциональный (онтологический); 

— общенаучные методы и методы конкретных социологических 

исследований, 

Разнообразны и категории, которые использует политология. 

Центральными категориями политологии являются такие категории, как 

политика, политическая власть, политический человек, государство, 

государственная власть, политическая система общества, политическая 

культура, политическая деятельность и другие. 



Категория политики – одна из самых сложных для объяснения и 

понимания в политологии. В многочисленных свих обличьях – в виде 

деятельности по принятию решений, распределению благ, выдвижению целей, 

социальному руководству, соисканию власти, осуществлению конкуренции, 

интересов и оказанию влияния – политика может обнаруживаться внутри 

любой общественной группы. Анализ различных подходов к теоретической 

интерпретации политической сферы позволяет сделать вывод о ее многомерном 

характере. Политика выступает в единстве трех взаимосвязанных аспектов: 

1. Как сфера общественной жизни. 

2. Как один из видов активности социальных субъектов. 

3. Как тип социальных отношений (между индивидами и малыми 

группами и т.д.) 

Политика может осуществляться на нескольких уровнях: 

1. Низший уровень включает решение местных проблем (жилищные 

условия, школа, университет, общественный транспорт). Политическая 

деятельность осуществляется отдельным индивидом. 

2. Локальный уровень  требует государственного вмешательства. 

(экономические вопросы регионального уровня) 

3. Национальный уровень занимает центральное место в теории 

политики, что определяется положением государства как основного института 

распределения ресурсов. 

4. Международный уровень, на котором основными субъектами 

политической деятельности выступают суверенные государства. 

Политология тесно взаимодействует со многими общественными, 

гуманитарными науками (экономической теорией, социологией, философией, 

правом, этикой и др.).  

 


