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Вопрос 1

Политика как общественное 
явление. 



В повседневной жизни политикой часто 
называют всякую целенаправленную 
деятельность: 

деятельность руководителя государства, 
партии или фирмы или даже отношение жены к 
своему мужу, подчиненное определенной 
цели.

«Политика есть искусство превращать влияние в 
богатство» 

Закон сенатора Соргхэма



Одни исследователи утверждают, что название политика 
происходит от греческого «polis» и его производных 
«politeia» (конституция), «polites» (гражданин) и «politicos» 
(государственный деятель).

Другие полагают, что данное понятие произошло от 
«politike»,что означало науку и искусство отправления 
государственных дел.

Третьи считают, что само слово политика произошло от 
«politeia», обозначавшего законодательное оформление 
общественно-государственного устройства. 

Четвертые убеждены, что понятие «политика» произошло 
от греческих слов «poli» (много) и «tikos» (интересы).

Происхождение термина 



:

«Политика есть сфера деятельности, 
связанная с отношениями между 
классами, нациями, другими 
социальными группами, имеющая 
целью завоевание, организацию и 
использование государственной 
власти, управление социальными 
процессами».



Функции политики: 
1. Выражение значимых интересов всех групп и слоев 

общества.
2. Рационализация возникающих противоречий, 

обеспечение цивилизационного диалога граждан и 
государства.

3. Социализация личности, формирование человека как 
самостоятельного, социально активного индивида.

4. Управление и руководство политическими и 
общественными процессами.

5. Интеграция различных социальных слоев населения, 
подержание целостности общественной системы, 
стабильности и порядка.

6. Обеспечение преемственности социального развития 
общества в целом и каждого человека в отдельности.   

7. Организационная.
8. Контрольно-распределительная



 
Структурные элементы политики:

⦿ политический интерес - внутренний, осознанный 
источник политического поведения;

⦿ политические отношения - взаимосвязь 
общественных групп между собой и институтами 
власти;

⦿ политическое сознание - зависимость политической 
жизни от осознанного отношения людей к своим 
властно-значимым интересам;

⦿ политическая организация - совокупность 
институтов политической власти;

⦿ политическая деятельность - социальная 
активность субъектов по реализации ими своих 
политических статусов.



По критерию направленности политику разделяют на 
внутреннюю и внешнюю. 
Внутреннюю политику по критерию различения сфер 
общественной жизни можно разделять на экономическую, 
социальную, собственно политическую, духовную.
Политика «политики» или политика в политической сфере 
направлена на регулирование отношений между гражданами и 
социальными общностями по поводу прежде всего государственной 
власти. Ее также можно подразделить на 
⦿политику государственно-административного 
строительства и 
⦿политику общественных организаций и движений в сфере 
властно-политических отношений.
По полноте охвата сфер общественной жизни и влиянию на 
общество можно выделить такие разновидности политики, как 
научно-техническая, оборонная, экологическая. 



Важным критерием классификации политики являются ее 
субъекты. Определяющим и ведущим среди них выступает 
государство.
Государственная политика как вид деятельности обычно 
рассматривается на нескольких уровнях: 
местном, 
региональном, 
национальном, 
международном. 
По критерию масштабности и долговременности целей 
политику можно классифицировать на стратегическую и 
тактическую (текущую). 
Стратегическая политика по временному интервалу различается на 
долгосрочную (10-15 лет) и среднесрочную (3-5 лет).



Вывод по первому вопросу:
Политика – сложное, многогранное социальное 

явление. 
Она оказывает воздействие на все сферы 

общественной жизни. 
В ней находят отражение различные 

экономические, социальные, культурные, 
идеологические и иные интересы наций, классов, 
социальных групп, слоев, политических партий, 
общественных движений. 
Рациональная, демократическая политика 

предполагает не их подчинение, подавление, а 
гармоническое сочетание, согласование и 
интеграцию на основе общественного согласия.



Вопрос 2

Становление политологии 
как науки и учебной 

дисциплины.



«Политическая наука» - такое название (political 
science) предложил в 1857 году американский 
профессор Ф. Либер для своей кафедры в 
Колумбийском колледже, проводившей исследования в 
области политики. Понятие «политология» указывает на 
его историческое прошлое: еще в античной истории 
велись исследования в этой области.

Термин «политология» образуется из двух греческих слов: 
«politike» - искусство осуществления власти в городе-
государстве (полисе), и «logos» - понятие, суждение, 
знание. Поэтому политологию чаще всего определяют как 
науку о политике или как систему знаний о политике



Основные события
В 1880 г. на базе кафедры Политических наук Колумбийского 
университета была создана Школа политических наук

1903 г. – создана Американская ассоциация политической 
науки  

Появление кафедр Политических наук в Гарвардском, Йельском, 
Принстонском университетах.

1949 г. под эгидой ЮНЕСКО была образована 
Международная ассоциация политической науки (МАПН)

1871 г. – Свободная школа политических науки во Франции 

1895 г. – Лондонская школа экономической и политической 
науки 

1920 г. – Берлинская высшая школа политической науки. 

1948 г. Париж – по инициативе ЮНЕСКО проведен 
международный коллоквиум. Рекомендовано включить 
политологию в число наук, обязательных для изучения 



Основные события

Россия

С 1869 г. – издается «История политических учений» Б.Н. 
Чичерина 

1872 г. – «Политика как наука» А.И. Стронина

1880 г. – «Историко-сравнительный метод в юриспруденции 
и приемы изучения истории права» П.Н. Ковалевского

Развитие ранней российской политологии происходило на 
основе сравнительных подходов.  

В 1900 году профессор СПб ун-та В.Зомбер писал: «Из всех 
социальных наук в самом печальном и заброшенном 
состоянии находится, может быть, наука о политике».  



Основные события
С 1917 года вплоть до второй половины 80-х годов ХХ века 
на политологии лежало идеологическое табу. Политология 
официально как самостоятельная научная дисциплина не 
признавалась. 

В 1955 г. в СССР была создана Советская ассоциация 
политической науки (ныне преобразованная в Российскую 
ассоциацию политологов), которая в 1961 г. вступила в 
Международную ассоциацию политической науки. 

В 1989 году Высшая аттестационная комиссия ввела 
политологию в перечень научных дисциплин.

В 1991 г. Постановлением Правительства Российской 
Федерации политология была введена как учебная 
дисциплина в вузах.



Вывод по второму вопросу
Политическая наука выросла из 

рационализации обыденного и догматического 
знаний о политике. 

Великие произведения религиозной, 
философской, политико-социологической 
мысли служили той интеллектуальной средой, 
без которой и вне которой политология не 
могла бы сложиться. 

Из этого следует, что изучение истории 
политической мысли составляет важное и 
неотъемлемое направление науки о политике.

.



Вопрос 3

Предмет, методы и функции 
политологии. 



Широкое и узкое толкование предмета политологии.
Широкое 
В.П.Пугачев: политология – это « общая интеграционная 
наука о политике во всех ее проявлениях, включая в качестве 
составляющих частей политическую социологию, 
политическую философию, теорию государства и права, 
политическую географию и все другие политические 
дисциплины».
Узкое
Г.Беккер: «Поскольку политическая власть имеет узкую 
сферу распространения — она локализуется только в области 
государственных отношений, она не должна вмешиваться в 
другие сферы – в экономику, культуру и гражданское 
общество. Поэтому политология – это монодисциплинарная 
наука, которая должна изучать исключительно узкую сферу 
политической власти».

Предмет политологии 



Методы Политологии (примеры)
Общенаучные (общелогические)

Анализ и синтез; индукция и 
дедукция; абстрагирование; 

моделирование

Сочетание логического и 
исторического анализа, 

мысленный эксперимент

Общие методы исследования политических объектов

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД (ПОДХОД)

Нормативно-ценностный (аксеологический)

Структурно-функциональный

Системный

Частные (Антропологический, бихевиоральный, 
сравнительный)



Прикладные методы политологии (примеры): 

Третью группу познавательных средств и 
методов в политологии составляют методы 
эмпирических (фактических) 
исследований, основанных на добывании и 
изучении первичной информации о 
политических фактах, явлениях и событиях. 

К ним относятся: электоральная статистика; 
анализ документов; опрос; лабораторные 
эксперименты; теория игр; наблюдение.



Структура политологии: 



Функции политологии: 
1. Познавательная - политология должна адекватно отражать 

политическую действительность и способствовать человеку 
четко ориентироваться в богатом и сложном мире политики. В 
условиях резкой политизации общества политологическое 
знание невозможно переоценить.

2. Теоретико-методологическая - политология разрабатывает 
теорию и методологию исследования политических процессов, 
создает базу для конкретных исследований, сравнительного 
анализа, то есть создаются инструментарии для познания 
действительности.

3. Мировоззренческая - ни одно общество не может обойтись без 
идеологии, другое дело, когда какая-либо идеология возводится 
в ранг общеобязательной.

4. Практически-политическая - политология как наука не только 
отражает политическую действительность, но и может активно 
влиять на нее.



Функции политологии: 

5. Политическое прогнозирование является 
прикладной функцией политологии. 
На основе исследования политической реальности, 
политологи:
делают определенные прогнозы в избирательных 
кампаниях, 
дают консультации представителям администрации, 
профсоюзов, 
вырабатывают рекомендации политикам, бизнесменам. 
Представляют богатую информацию средствам 
массовой информации, дают советы, рекомендации, 
предложения заинтересованным лицам и организациям.



Вывод по третьему вопросу:

Политология представляет собой науку о 
политике во всех ее проявлениях. 

Она дает обобщающие, системные знания о мире 
политического, фокусируя внимание на 
институтах и механизмах политической власти 
и отношениях по поводу власти в обществе. 

Политология задает тон и направление 
политических исследований, а ее выводы 
являются важным методологическим 
ориентиром для развития других 
сопутствующих наук.



Вопрос 4

Понятийно-категориальный 
аппарат современной 

политологии. 



 
Выделяются 6 групп понятий:



 
Выделяются 6 групп понятий:



Вывод по четвертому вопросу:
Политология, как и любая общественная 

наука, имеет не только свои методы, 
закономерности, но и свой понятийно-

категориальный аппарат. В силу же того, 
что политология развивается на базе 

современной конкретно-исторической 
практики и переработки накопленных 

политических идей и концепций, ее основные 
понятия выросли на базе современной 

философии политики, богатого идейно-
концептуального наследия и его анализа.

.



Вопрос 5

Значение политологических 
знаний для сотрудника СК 

РФ. 



Политическое образование – это один из способов современной 
социализации личности и формирования политической культуры, 
приобщения к демократическим традициям, ценностям. 
Завершив изучение политологии каждый из сотрудников СК РФ 
должен:
⦿Получить  знания по методологии анализа политической жизни;
⦿выбрать необходимые мировоззренческие и аксиологические 

критерии оценки политических событий;
⦿уметь связывать политологические знания с общественно- 

политической практикой;
⦿обрести представление о таких политических феноменах как 

гражданское общество, правовое государство, права и свободы 
человека и гражданина, политическая культура, правила политической 
игры, нормы политического поведения, принципы демократии, 
⦿уметь применять политологические знания в профессиональной и 

гражданской деятельности.



Вывод :
Таким образом, политология как учебная 

дисциплина базируется на политической теории и 
является одной из важнейших отраслей 

обществознания. Она имеет свою историю 
становления, категории и методы. Постоянно 

усиливаются ее функции и, прежде всего функция 
политической социализации членов общества. Ее 
цели и задачи состоят в том, чтобы расширить в 

ходе учебного процесса теоретические и 
практические знания. Политология способна 

приблизить познавательный процесс к реально 
текущим проблемам общества и государства в 

сфере политической жизни.



Задание на самостоятельную 
подготовку:

1. Изучить  материал темы № 1 по учебнику ;   
2. Доработать конспект и оформить его 

примерами;
3. Составить таблицу «Основные этапы 

становление и развитие политической мысли 
от Античности до наших дней: общая 
характеристика» 



Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Место политологии в системе 

гуманитарных и общественных 

наук;

2. Соотношение политологии с 

философией, историей, 

социологией, экономическими 

науками, юриспруденцией.



Задание на семинар
1. Политические идеи Античности и 

Средних веков;
2. Политические взгляды мыслителей 

эпохи Возрождения и Нового времени;
3. Парадигмы современной западной 

политической мысли;
4. Российская политическая традиция: 

истоки, историческая динамика.
Подготовить доклады на тему:

1. Христианско-политическая теория эпохи раннего 
Средневековья (Блаженный Августин, Фома Аквинский).
2. Политическая концепция русского анархизма (М. 
Бакунин, П. Кропоткин). 

2.
3.


