
ПРЕДМЕТ ПОЛИТОЛОГИИ. 
ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ 
ПОЛИТОЛОГИИ
Цели занятий: знакомство с предметом 
политологии, сущностью и задачами 
политики, основными формами политики и 
парадигмами политологии



План лекции:
1. Политология и ее роль в обществе.
2. Основные задачи и формы политики.
3. Основные этапы развития.
4. Основные парадигмы политологии



Предмет политологии: 
⚫ Наука о политике во всех ее 

проявлениях.
⚫ Политология изучает:

Проблемы политической власти и 
взаимоотношений людей,
Их полит\ интересы, взгляды и позиции,
Деятельность полит\институтов 
(государства  и партий),
Внешнюю политику гос-в, роль м\н орг-й.



Предмет политологии: 
⚫ …политическая наука становится равнозначной исследованию власти в 

обществе, то есть превращается в науку о власти. Это наука о 
действительной воле к власти и ее рациональной координации в 
обществе (Дж.Кетлин).

⚫ Основные вопросы политологии:
Что такое политика и политическая власть?
Зачем обществу государство?
Каковы типы государства и в чем их плюсы и минусы?
В чем различия политических партий?
Кто становится политическим лидером?
Как складываются международные отношения?

⚫ Главное назначение политологии:
⚫ Делать людей политически культурными личностями.



Пограничные политологические 
дисциплины:
⚫ Политическая социология: влияние гражданского общества на 

распределение власти,  
⚫ Политическая психология: субъективные мотивации 

человеческого поведения,
⚫ Политическая антропология: влияние родовых качеств 

личности, основополагающих потребностей человека на 
политическое поведение, 

⚫ Политическая география: влияние климатических, 
географических  и природных  факторов на политическую жизнь

⚫ Политическая история: изменение политических институтов и 
норм в процессе эволюции 

⚫ Теория государства и права: закономерности возникновения, 
функционирования гос-ва и права.



Содержание политики
⚫ политика возникла более 2,5 тысячелетий назад. Однако с тех пор 

изменялись как содержание целей, так и способы их достижения. Не 
оставалось неизменным и содержание

⚫ В научный оборот термин «политика» ввел древнегреческий 
философ Аристотель (384—322 до н.э.). «политика — это 
цивилизованная форма общности, которая служила достижению 
«общего блага» и «счастливой жизни». Такой формой Аристотель считал 
античный полис (город-государство).

⚫ в гигантских нациях-государствах, пришедших на смену полисам, 
согласование разнородных интересов различных групп осуществлялось 
правящей элитой и опиралось на искусство достижения и умелого 
использования государственной власти

⚫ уже в 1515 г. итальянский общественный деятель, политический 
мыслитель, ученый Никколо Макиавелли (1469—1527) определял 
политику как «совокупность средств, которые необходимы для того, 
чтобы прийти к власти и полезно использовать ее... Итак, политика 
есть обращение с властью, заданное обязательствами и зависящее от 
могущества властителя или народа, а также от текущих ситуаций».



Содержание политики
⚫ немецкий социолог Максу Веберу (1864—1920) заметил, что политика 

«имеет чрезвычайно широкий смысл и охватывает все виды 
деятельности по самостоятельному руководству. Говорят о 
валютной политике банков, о дисконтной политике Имперского банка, о 
политике профсоюза во время забастовки; можно говорить о школьной 
политике городской и сельской общины, о политике управления 
руководящего корпорацией, наконец, даже о политике умной жены, 
которая стремится управлять своим мужем».

⚫ Сферу политического невозможно ограничить лишь государственным 
управлением, поскольку часто негосударственные структуры имеют 
не меньше, а подчас даже больше власти и влияния; примерами 
таких государственных структур служат различные лоббистские группы, 
средства массовой информации

⚫ «Если бы люди были ангелами,то не требовалось бы никакого 
правительства» (автор Конституции США 1787 г. Дж. Мэдисон). 
Согласовывать несовпадающие интересы групп, отдельных 
индивидов, обеспечивать целостность общества как 
жизнеспособной системы призвана политика.



Содержание политики
⚫ Политика существовала не всегда. Ее появление отразило 

процесс усложнения социальной жизни, обусловленной 
постоянным развитием человеческих потребностей и видов 
массовой продуктивной деятельности, призванных 
удовлетворять их.

⚫ Самостоятельной сферой политика стала в аграрных 
обществах, где 

⚫ дальнейшее совершенствование орудий производства 
(создание металлического плуга),

⚫  использование животных в качестве тягловой силы и т.д. 
позволили производить продуктов больше, чем их требовалось 
для удовлетворения повседневных потребностей. 

⚫ Появился прибавочный продукт, который заметно 
расширил возможности человека по развитию экономики



Усложнение  человеческих 
отношений
⚫ Возникшая частная собственность разъединяет людей,
⚫ Усиливается имущественное расслоение общества,
⚫ Складываются различные социальные группы,
⚫ Растут взаимосвязи людей и разногласия между ними,
⚫ Возникают отдельные страны и трения между ними.
⚫ Нужна особая социальная сила, кт используя инструмент 

власти, обеспечивала бы:
⚫ Реализацию интересов каждого человека,
⚫ Урегулирование межгрупповых интересов,
⚫ Сохранение целостности данного общества,
⚫ Защиту его интересов на международной арене.



Политика 

⚫ Деятельность по организации совместной жизни людей в 
обществе.

⚫ Основные слагаемые политической деятельности:
Регулирование взаимоотношений людей, особенно на уровне 
социальных групп, классы, этнические общности,
Разработка правил функционирования общества (законы, 
нормативные акты),
Управление и контроль за социальными процессами,
Наличие власти у политиков, соперничество и борьба за власть 
между ними. 



Основные формы политики:
⚫ По сферам жизни общества:
⚫ Экономическая,
⚫ Социальная,
⚫ Культурная,
⚫ Национальная,
⚫ Военная и др.
⚫ По направлениям:
⚫ Внутренняя – региональная, федеральная,
⚫ Внешняя – двусторонняя, блоковая, мировая.
⚫ По субъектам политики:
⚫ Политика гос-ва, профсоюзов, партий и т д.



Основные функции политики:
⚫ Поддержание и укрепление целостности общества, 

обеспечение общественного порядка и организованности,
⚫ Разработка целей всего общества, организация масс и 

мобилизация ресурсов на их осуществление,
⚫ Авторитарное, обязательное для всех распределение 

дефицитных ценностей и благ,
⚫ Предотвращение и регулирование групповых конфликтов,
⚫ Политическая социализация и привлечение граждан к 

участию в политике,
⚫ Разработка норм, законов, их применение, контроль за их 

соблюдением,
⚫ Обеспечение социальной справедливости и общего блага 

и др.
⚫  



Структура политики
⚫ Политическая власть как возможность и способность навязывать свою 

волю другому
⚫ Субъекты политики: индивиды, социальные группы, слои, массы, 

организации, участвующие в процессе реализации государственной 
власти

⚫ Политические отношения, выражающие устойчивый характер 
взаимосвязей общественных групп между собой и с институтами власти,

⚫ Политическое сознание, выражающее зависимость полит\жизни от 
осознанного отношения людей к своим властно значимым интересам,

⚫ Политическая организация, характеризующая роль институтов 
публичной власти как центров управления и регулирования 
общественными процессами.

⚫ Политическая культура: тип отношений к политическим явлениям, 
обнаруживающийся в поведении



Ключевые этапы развития политологии

⚫ В мире в целом:
Развитие полит\идей в общем потоке социально-
гуманитарных знаний – до середины 19 века,
Становление политической науки – 2 п.19 в. – перв\п 20 в.
Окончательное оформление полит\ науки – сер.20 в.

⚫ В России, Казахстане:
Развитие политической науки в общемировом русле – до 
1917 г.
Развитие политической науки остановлено – 1917 – к. 
1980-х гг.
Возрождение политической науки – с конца 1980-х г.



Ключевые этапы развития 
политологии
⚫ В 1948 г. в Париже под эгидой ЮНЕСКО была создана 

Международная ассоциация политической науки. 
⚫ Сегодня политология в западных странах представляет собой 

одну из важных и престижных отраслей социального знания.
⚫ Так, только в США сейчас действуют 1,5 тыс. политол\ кафедр, 

а американская ассоциация полит\науки насчитывает 16 тыс. 
членов, обслуживающих властные структуры американской 
полит\системы, институты гражд\общества.

⚫ Значительная роль обусловлена: высокой прагматической 
ориентацией, направленностью на решение практических задач 
совершенствования политич\институтов и повышения 
эффективности упр-я обществом, что удается благодаря 
постоянному развитию методологической и эмпирической базы 
политологического анализа; тем, что современная политология 
опирается на многовековые достижения западной полит\ мысли.



Методы политологии:
⚫ Институциональный: Анализ официальных структур и 

формальных правил принятия решений
⚫  Социологический: Анализ политики как сферы 

целенаправленных взаимодействий социальных групп, 
преследующих свои интересы

⚫ Исторический: Анализ изменений политических норм, 
отношений, институтов 

⚫ Бихевиористский: Анализ систематически наблюдаемого 
поведения индивида, возможность измерения его мотивации

⚫ Системный: Анализ характера обмена ресурсами и 
информацией между политикой и другими сферами и способов 
распределения ресурсов институтами власти

⚫ Психологический: Анализ индивидуальных качеств, черт 
характера, бессознательных психических процессов, влияющих 
на политическое поведение



Основные парадигмы 
политологии:
⚫ Парадигма – ступени развития научного мышления в той или иной 

отрасли знания, выделяет наиболее характерные их особенности, 
определяет специфику подхода к изучению объекта научного отражения 
на данной ступени развития знания (Т.Кун)

⚫ Бихевиоризм (Ч. Мерриам(1874—1953), Г. Лассуэлл (1902—1978), Дж. 
Кэтлин (1896—1975), в 60-х гг. XX в. - Д. Трумэн, Д. Истон, Р. Даль):

⚫ природа власти и политики выводится из природы человека, доступной 
исследованию научными методами.

⚫ определяющей чертой человеческой психики и поведения является 
неосознанное стремление к личной власти, понимаемой как 
возможность оказывать влияние на кого-либо. Человек — 
«властолюбивое животное»: неосознанное стремление к власти лежит в 
основе всех его поступков и действий, от профессиональной карьеры до 
обыденных приобретений

⚫ проявляется во всех без исключения формах жизнедеятельности 
человека: в отношениях между супругами, родителями и детьми, 
друзьями, коллегами, начальниками и подчиненными и даже в 
отношении к домашним животным 



Основные парадигмы 
политологии
⚫ Структурный функционализм (Т.Парсонс (1902—1979).
⚫ общество как бесконечное множество взаимодействий людей, в котором 

присутствуют аспекты относительно устойчивого (структуры), имеющие 
определенные роли и значения (функции). 

⚫ Покупатель и продавец, посетитель ресторана и официант, портной и 
заказчик — все эти «обслуживающий» и «обслуживаемые» могут 
меняться местами в соответствии с изменением социальной ситуации.

⚫ властные отношения не следует рассматривать как иерархически 
односторонние, поскольку господство одних индивидов или групп в 
конкретной сфере уравновешивается контролем других в иных сферах.

⚫ Герменевтическое направление (Дж. Мосс) 
⚫ Современный мир представляет собой лингвистически 

структурированную реальность. 
⚫ Взаимодействие индивидов осуществляется в терминах и значениях 

определенных языков и понятий. 
⚫ Политическая деятельность также подчинена существующей в обществе 

лингвистической культуре (роль политической символики).



Основные парадигмы 
политологии
⚫ Политика как средство коммуникации между членами общества, 

поколениями, представителями различных культур. Политика — это 
особая форма коммуникации, отличная от других.

⚫ Политико-социологическое направление (М.Вебер):
⚫ Политика может рассматриваться в контексте ее связи с социальными 

явлениями и процессами. 
⚫ бюрократизация обществ\жизни в правовых государствах XX в. 

Конфликт между бюрократией и демократией.
⚫ парадокс демократизации: результатом вовлечения масс в социально-

полит\жизнь - возникновение большого количества организаций, кт 
затем становятся деструктивными для демократического политического 
функционирования.

⚫ Элитологическое направление (В.Парето):
⚫ Элитология — отрасль политической науки, которая изучает 

происхождение элит, законы их функционирования, рассматривает 
государство и власть в контексте политической стратификации, т.е. 
неизбежности деления общества на правящих и управляемых.



План семинара:
1. Предмет политологии.
2. Сущность и задачи политики.
3. Формы политики.
4. Исторические этапы развития 

политологии.
 



Темы рефератов:

1. Сущность политики.
2. Политика и мораль. Соотношение целей и 

средств в политике.
3. Генезис политических идей и истоки науки о 

политике.
4. Особенности развития политической мысли в 

Казахстане. 
5. История политической мысли: западная 

традиция.
6. Методы политической науки.
7. Основные парадигмы политологии.
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