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Политология - это наука о политической власти и управлении, о 
закономерностях развития политических отношений и процессов, 

функционирования политических систем и институтов, 
политического поведения и деятельности  людей.

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 Теоретическая  
политология Прикладная политология 



ФУНКЦИИ  ПОЛИТОЛОГИИ:
1. Познавательная - функция призвана познавать политическую 

реальность и  давать знания о природе и источниках властных 
отношений, способах их рациональной организации;

2. Инструменталистская - функция  призвана использовать 
научные выводы в политической практике, государственном 
управлении, партийной стратегии и тактике, в процессах 
принятия решений и технологиях их реализации; 

3. Воспитательно-социализационная  -  призвана формировать 
демократическую политическую культуру граждан, воспитывать 
индивида как гражданина своей страны и как вообще  
“политического человека”;

4. Диагностическая  функция   призвана определять соответствие 
программ политических курсов как тенденциям  социального 
прогресса, так и реальным возможностям  и  состоянию 
развития  конкретного  общества



ФУНКЦИИ  ПОЛИТОЛОГИИ:
5. Функция   политической рефлексии  призвана вырабатывать 

способность рационально-критически оценивать  политические  
процессы,  свободно  самоопределяться   в  политической 
жизни; 

6. Прогностическая функция призвана   разрабатывать желаемые и 
возможные варианты  развития   политических  процессов,  
учитывая   действие   различных факторов.



ПОЛИТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
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СТРУКТУРА  ПОЛИТИКИ 
•  Политический интерес - первопричина, осознанный 

источник политического поведения,
•  Политические отношения - взаимосвязи и 

взаимодействия   субъектов политики и власти,
•  Политическая организация, отражающая роль 

институтов,   публичной власти как центров 
управления и регулирования   общественными 
процессами,

•  Политическое сознание - ориентации либо на 
сохранение   данной политической системы, власти, 
либо на её    дестабилизацию и изменение,

•  Политическая деятельность - активность, 
направленная на   изменение или сохранение 
существующих политических    отношений.



   Демократия  (греч. demos - народ,  
kratos - власть) -  народовластие,  
форма правления государства, 
характеризующаяся признанием   
народа    источником  власти,   
равноправием граждан, выборностью 
основных органов государственной 
власти,  соблюдением  прав  и свобод  
человека.



 ПРИНЦИПЫ   ДЕМОКРАТИИ: 
• Признание  в  качестве  источника  власти  народа  

или  его                                  определенной  части,
• Выборность  представительных  органов  власти, 
• Постоянное  влияние  общества  на государственную  

власть, 
• Равноправие  граждан  в смысле  участия  в  

политической жизни,
• Соблюдение  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина ,
• Подчинение меньшинства большинству при принятии 

решений и признание ценности мнений, интересов 
меньшинства,

• Политический  плюрализм. 



СОВРЕМЕННЫЕ  КОНЦЕПЦИИ  
ДЕМОКРАТИИ

• Традиционно-либеральная.     
Главная идея - приоритет  личности, индивида  над обществом,  над  государством.   

• Теория  плюралистической  демократии. 
Исходит из  возможности более полной представленности   в системе  политической власти  
и  управления  интересов различных социальных групп и мнений политических сил. 

• Концепция  элитарной  демократии. 
Утверждает, что народ представляет в системе политической  власти господствующую 
элиту. Демократия состоит в   открытости  формирования  элит и подконтрольности  их    
деятельности  по осуществлению  власти  и  управления.   

             
• Теория  партиципальной  демократии.

Исходит  из  необходимости  участия  большинства  народа не  только в избирательных 
кампаниях, референдумах, но и в других видах политического процесса, включая 
формирование правящих групп и выдвижение политических лидеров        

• Социалистическая  ( марксистско-ленинская концепция   демократии ).
Представляет альтернативу традиционно-либеральной и др.концепциям конкурентной 
демократии.  Базируется на признании   социально   и   политически  единого  народа,  как                                  
основы  его  власти.



СУЩНОСТНЫЕ  ЧЕРТЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ВЛАСТИ
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МЕХАНИЗМ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВЛАСТИ 
ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ  МОМЕНТЫ: 

1. Господство, т.е. подчинение одних социальных групп   другим, 
что закрепляется в государственных нормативно-правовых 
актах.  

2. Руководство, т.е. определение и законодательное закрепление 
стратегии развития общества, политической системы,   выбор 
средств осуществления основных задач и целей.

3. Управление и организация, т.е. принятие конкретных 
управленческих решений, согласование, упорядочивание   
деятельности различных социальных групп, личностей, 
действий политических и неполитических организаций и 
учреждений.

4. Контроль как обратная связь, с помощью которой власть   
следит за тем, какие результаты имеют те или иные 
управленческие решения.



ФУНКЦИИ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ

• Определение целей, задач общества, выработка 
программ его жизнедеятельности.   

• Мобилизация ресурсов общества на достижение 
поставленных целей.

• Интеграция всех элементов общества вокруг общих 
социально-политических целей и ценностей.

• Обеспечение внутренней и внешней безопасности и 
стабильности общества, его политического строя.

• Формирование политического сознания, приобщение 
членов общества к политическому участию и 
деятельности.
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Атрибуты государства
- территория  
- население  
- публичная власть  
- суверенитет  
- монополия на легальное применение силы  
- исключительное право на издание законов 
- всеобщность  
- право на взимание налогов и сборов с 

населения
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 Монархия: 
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ВНУТРЕНИЕ 
ФУНКЦИИ  ГОСУДАРСТВА 

законотворческая 

экономическая    
(государство-предприниматель, 

координирующий экономический процесс)

социальная     
(организация социальной жизни)

обеспечение правопорядка 

защита существующего общественного 
строя от внутренних деструктивных сил

культурно-воспитательная, пропагандистская



Внешние функции 
государства

обеспечение внешней 
безопасности и целостности

сотрудничество с 
другими государствами

участие в решении 
глобальных проблем



ПРИЗНАКИ   ПОЛИТИЧЕСКОЙ   
ПАРТИИ

• Организация,  т.е. относительно  продолжительное                     
во  времени  объединение  людей.                       

• Существование  устойчивых  местных  организаций,  
поддерживающих  регулярные  связи  с  
национальным руководством.

• Цель партии -  завоевание и осуществление власти.                                         
• Стремление  обеспечить  себе  поддержку народа  с 

помощью выборов  или  других  способов.
• Партия  -  носитель  определенной  идеологии,                                   

мировосприятия. 



ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

• Личность с высокой политической активностью, принимающая 
постоянное участие в политической жизни:

• а) лица, профессионально занимающиеся политикой 
(политические лидеры, профессиональные политики, для 
которых политика стала не только профессией, источником 
существования, но и главным смыслом жизни;

• б) лица, не занимающие ответственных постов в политических 
учреждениях или организациях. Это так называемая 
политическая деятельность “по совместительству”.

• Личность, принимающая эпизодическое участие в политике 
(выборы, референдумы, выдача наказов и т.п.).

• Личность, проявляющая интерес к политике, но лично 
практически не участвующая в ней.

• Личность пассивная к политике.
• Аполитичная и отчужденная личность, негативно относящаяся к 

своему участию в политике.



СОВРЕМЕННЫЕ  КОНЦЕПЦИИ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА

•  “Теория черт”. Лидерство - феномен, порождаемый особыми   
чертами   лидера  (ум,  волевые   качества, энергия и т.д.).

• “Ситуативная теория”. Лидерство - функция ситуации, 
сложившейся обстановки. Не отрицая значения черт, отдается 
предпочтение условиям, принижается активность личности.

• Психологические концепции (напр. По З.Фрейду) в основе 
лидерства   лежит   преимущественно   бессознательное 
влечение сексуального характера.

• Теория конституентов. Лидерство - функция от ожидания 
ведомых,   принимающих   или    отвергающих   лидера 
последователей.

• Интерактивный   анализ  -  попытка  осуществить комплексное 
исследование лидерства, используя все его компоненты.



СУЩНОСТЬ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ

• степень  знания  и  использования гражданами гражданских прав;
• степень  понимания   и  осуществления   массами   политики 

государства;
• степень включенности граждан в политическую жизнь общества;
• степень развитости политических институтов и участие масс в них ;
• наличие демократических основ реализации политики государства; 
• формы и методы функционирования политических институтов;
• накопленный социально-политический опыт, существующие 

политические традиции  и обычаи;
• стиль  и  методы  общения  субъектов  политики   в  политическом 

процессе;
• обоснованность подготовки и деловитость осуществления 

политических  решений.



ФУНКЦИИ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ

• Познавательная,  которая состоит в вооружении субъектов знаниями,  
необходимыми  для   политической  деятельности, обеспечении 
исторической преемственности, накоплении передаче опыта от 
поколения к поколению.

• Регулирующая,  обеспечивает посредством идеалов, правовых и 
политических  норм  определенные  взаимоотношения между  
социальными  общностями, гражданами и государством.

• Воспитательная, способствует интеллектуальному развитию 
личности, усвоению ею политических норм, ценностей, формированию 
интереса к политической жизни,  выработке определенных установок 
на общественно-политическую деятельность.

• Информационная,  направлена  на  удовлетворение  потребностей 
личности в политических сведениях, освещающих происходящие в 
мире события, явления, процессы.

• Прогностическая, заключается в том , что знание ценностных 
ориентаций позволяет предвидеть возможные варианты раз-вития 
событий.



ФУНКЦИИ  ПОЛИТИЧЕСКИХ 
КОНФЛИКТОВ

•  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ   
• объективное  выражение  неудовлетворенности;
• разрядка   напряженности; 
• достижение  внутригрупповой  сплоченности;
• коммуникативно-информационная;
• стимуляция  социальных  изменений.

• НЕГАТИВНЫЕ  
• создание  угрозы дезинтеграции  общества,
• ликвидации   данной  политической  системы;
• отрицательное   влияние  на   авторитет   и    

функционирование  власти;
• материально-разрушительная; 
• жизненно-опасная;
• духовно-деградирующая.



МЕТОДЫ  РАЗРЕШЕНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

• Взаимный отказ от применения силы и объявление взаимного  
моратория  на  действия, обостряющие  конфликт.

• Стремление   к  выработке  у   участников  кооперативных 
ориентаций, отношений  делового  партнерства и  доверия.

• Установление   честного,  открытого  процесса взаимных 
коммуникаций  (переговоры,  контроль  и  т. д.) 

• Выработка  альтернативных  подходов.
• Обязательное   соблюдение   норм,   правил,   законов 

международного  права.
• Учет   психологических   аспектов   конфликта   (теории 

восприятия, теории личности, учет возможных эффектов на  те  
или  иные  действия, влияние  стресса, атмосферы конфликта, 
уровень  нетерпимости,  самооценки  и  т.д.).

• Подключение  арбитров, беспристрастность  которых  не 
вызывает  сомнения  у  обеих  сторон.



 ФУНКЦИИ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

 Легитимация власти определенных       
политических  сил  и  режимов.

 Мобилизующая  и  интеграционная 

К р и т и ч е с к а я 

К о г н и т и в н а я 

Н о р м а т и в н а я 

К о м п е н с а т о р н а я 



Принципы политического 
прогнозирования

• Достоверность
• Проверяемость
• Непрерывность
• Системность
• Многоплановость
• Точность
• Наличие обратной связи



Методы политического 
прогнозирования

• Статистические
• Фактографические
• Математические аналогии 
• Исторические аналогии
• Экстраполяция
• Опрос
• Анкетирование



ЭТАПЫ  ПОЛИТИЧЕСКОГО  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Определение объекта, цели,  
методов прогноза 

Сбор данных, влияющих на объект 

Разработка поисковой модели 

 Составление нескольких возможных  
вариантов развития событий.

 Выработка рекомендаций для  
принятия политических решений.


