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Н.А. Лучков
Ответы на экзаменационные

вопросы по политологии
 

Вопрос 1. Политология как наука
 

Политология – одна из самых традиционных наук, так как она изучает политику и власть,
а, как известно, данные проблемы занимали умы людей и в Древней Греции, и в средневековых
королевствах. Как самостоятельная наука политология возникла в последней трети XIX в. К
этому времени были накоплены определенные предпосылки для ее формирования. Во многих
странах Западной Европы и Северной Америки складываются основы буржуазной демократии
и возникает внутренняя потребность в науке, которая бы изучала политические основы этого
общества и помогала бы ему совершенствоваться. Процесс демократизации не был гладким,
общество сотрясали социальные конфликты и революции, которые также необходимо было
осмыслить с научной точки зрения. Значительно усложнилась политическая структура, офор-
мились активные субъекты политической жизни, которые вовлекали в нее все большее коли-
чество граждан. Кроме того, сами общественные науки накопили такое количество знаний о
политике, что возникла внутренняя потребность их отпочкования и самостоятельного разви-
тия.

Политология относится к самым современным общественным дисциплинам, поскольку
свое цельное оформление и самостоятельное место в системе наук приобрела только в XX в.
Знакомство с политологией целесообразно начать с предмета ее изучения. Большинство иссле-
дователей предметом политологии считают изучение явлений в сфере властных отношений
между людьми. Наиболее активными участниками этих политических взаимодействий высту-
пают институты публичной власти, прежде всего государство, общество и индивид.

Таким образом, политологию можно определить как науку об устройстве, распределе-
нии и осуществлении власти в политическом сообществе, проводимую через взаимодействие
институтов публичной власти, общества и индивида. Политика и власть – важнейшие сферы
современной жизни. Они распространяются на все общество и на каждого отдельного чело-
века. На Западе существует даже афоризм: «Если современный человек не интересуется поли-
тикой и властью, то они сами поинтересуются им». Подмечено очень точно. Сегодня просто нет
человека, который мог бы сказать, что он находится вне воздействия политики и власти. Даже
если он сам считает себя аполитичным, он все же не может не принимать во внимание и не
выполнять решения политических властей. К примеру, участвовал или нет гражданин совре-
менной России в референдуме по Конституции РФ, в выборах президента или Государствен-
ной Думы, признает или отрицает положения Конституции и решения властей, но он вынужден
строить свою жизнь в соответствии с ними. Такова сила политической власти. Грамотность в
политике дает человеку возможность участвовать в ней, а в демократичном обществе – еще
и формировать уклад жизни всего общества и своей собственной. Непонимание деятельности
господствующих политических структур или сознательное игнорирование их осложняет жизнь
человека, влечет за собой отчуждение его от общества.

Конечно, среди подавляющего большинства людей доминирует обыденное понимание
политики и власти, поверхностное суждение о них. Так, широко распространенным является
убеждение, согласно которому многие люди считают себя достаточно компетентными в вопро-
сах функционирования политики властей. Доля истины в этом, может быть, и есть. Но все-
таки больше в этом надуманности, ибо личностный опыт гражданина обычно сводится к роли
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«потребителя» политики власти, а не ее творца. В обыденном понимании политика и власть
отождествляются с ограничениями, отчуждением, насилием. Научный подход к политике, про-
водимой властями, требует понимания того, что политические явления, процессы, действия
обладают своей спецификой, обставлены множеством законов. Охватить и познать все это
«среднему» человеку, не специалисту, очень трудно.
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Вопрос 2. Объект и предмет политологии

 
Объектом политологии является политическая сфера общественной жизни во всем ее

многообразии.
Как и всякая научная дисциплина, располагающая предметом исследования, полито-

логия имеет свою систему понятий и категорий. Это обеспечивает достоверность знаний, а
также практические потребности преподавания и научных исследований. Спецификой поли-
тологического понятийного аппарата является то, что, формируясь позже, чем аппарат других
обществоведческих наук, он заимствовал многие понятия из исторического, философского,
правового, социологического словаря. В общем такой процесс естествен в условиях взаимо-
проникновения и взаимодействия наук. Немало терминов политология почерпнула из области
естественных наук: кибернетики, биологии, теоретической математики и др. Политологиче-
ские понятия находятся в развитии. Они постоянно обогащаются.

Важнейшими составными частями предмета политической науки являются: политиче-
ское сознание и культура; политические институты (государство, партии и пр.); субъекты поли-
тики – личность, группы давления, элита и лидеры; политические отношения; политический
процесс. Политология решает как чисто научные, так и практические проблемы. В первом
случае она занимается описанием, объяснением и пониманием процессов политического раз-
вития, разработкой концептуального аппарата, методологии и методов политического иссле-
дования и в целом формирует теоретическую политологию. Во втором случае она изучает
проблемы, связанные с преобразованием политической действительности, анализом путей,
средств политического воздействия и является прикладной или практической политологией.
Конечно, такое деление достаточно условно, ибо оба направления вносят вклад в решение как
научных, так и практических задач.

Общий характер носят также понятия модель, структура, легитимность, концепция, кон-
фликт, плюрализм, режим, реформа, которые часто играют роль производных для других.
Например, модель управления, структура власти, политический режим. Такие понятия обычно
используются при разработке новых понятий и суждений.
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Вопрос 3. Функции политологии

 
Политологические понятия и оценки, воздействие политологии на жизнь современного

общества становятся все более распространенными и существенными. Это свидетельствует о
наличии многообразных связей этой науки с обществом, о выполнении ею ряда важных функ-
ций. Выделим пять наиболее очевидных.

Мировоззренческая функция – состоит в том, что политология формирует определен-
ный взгляд на развитие общества, взаимоотношения внутри организованного в политическую
форму общества, на место человека в политически оформленном мире. Как учебная дисци-
плина она обучает теории и практике политической деятельности.

Познавательная функция – связана с изучением тенденций политического развития,
политических явлений, процессов, событий. Политологические исследования обогащают
общество новыми знаниями о политической действительности. Эта наука помогает людям
лучше узнать общество, в котором они живут.

Управленческая функция – обеспечивается тем, что политология, вскрывая тенденции
политического развития, вооружает общество, и особенно властные структуры, такой инфор-
мацией, какая способствует эффективному политическому руководству и управлению обще-
ственными делами. Политология помогает выработке политических решений, участвует в раз-
работке практических рекомендаций по вопросам управления вообще, по решению отдельных
политических проблем.

Воспитательная функция – выражается в утверждении определенной политической куль-
туры общества с конкретными правилами, традициями политического поведения. Воспитание
цивилизованной политической культуры особенно важно в ходе политической социализации
личности, в процессе формирования гражданина. Политическая культура тесно связана с идео-
логией и вместе с ней активно влияет на поддержание устойчивости политической системы
данного сообщества.

Прогностическая функция – реализуется в разнообразных научно обоснованных прогно-
зах общественного развития, концепциях политических изменений, рекомендациях о харак-
тере реакции на конкретные политические ситуации. Политологический прогноз занимает все
большее место в системе мер по управлению обществом.

Роль политологии особенно возрастает в условиях реформируемого общества, когда при-
ходится вносить серьезные изменения в структуру политической системы, в содержание поли-
тического процесса и характера власти. Политология помогает решать возникающие на этом
пути все новые и новые проблемы, регулировать общественное сознание и контролировать
политическое поведение различных групп населения. Именно в такой ситуации находится
современная Россия.

Пройдя долгий путь развития, в прошедшем столетии политическая мысль оформилась
в виде цельной науки, получившей общественное признание и в XXI  в. Являясь наукой о
политике и власти, политология имеет свой собственный предмет познания и объект воздей-
ствия. Через анализ политической системы, политических отношений, результатов политиче-
ского процесса политология углубляет представления о современном обществе, содействует
его совершенствованию. В последние десятилетия она быстро распространяется в цивилизо-
ванном мире, оказывает возрастающее влияние на политическую практику.
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Вопрос 4. Основные методы

политологии и их характеристика
 

Становление политологии как самостоятельной науки стало возможным в значительной
степени благодаря накоплению и совершенствованию различных методов исследований сферы
политики и власти.

Словари определяют их как способы и приемы, которые данная наука использует при
исследовании своего предмета. Направленность исследования, его критерии оценок или, дру-
гими словами, поиск опорных точек при осмыслении политических явлений определяются
мировоззренческими принципами. Совокупность научных методов и принципов представляет
собой различные направления, или подходы, в современной политической науке. Классифика-
ции их чрезвычайно разнообразны, но наиболее значимыми можно считать следующие усто-
явшиеся направления.

Нормативно-ценностный подход – предполагает оценку политических явлений с точки
зрения их соответствия сложившимся представлениям о добре и зле, справедливости, общем
благе и тому подобным нравственным критериям. Этот подход ориентирует на выработку иде-
ала политического устройства и способов его осуществления в жизни. Он требует исходить из
должного или желаемого, из этических норм и ценностей и на их основе строить политическую
жизнь. Это один из самых древних подходов: он лежал в основе конфуцианства и его полити-
ческого осмысления мира, им пользовались древнегреческие мыслители, в значительной сте-
пени на него опирались представители эпохи Просвещения с их стремлением к созданию гума-
нистической организации власти. В сочетании с другими нормативно-ценностный подход не
утратил своего значения и сегодня, так как он вносит в политологию нравственное начало,
без которого наука может стать опасным орудием. Особенно широко им продолжают пользо-
ваться представители ценностного консерватизма и христианские демократы, которые оцени-
вают политические явления прежде всего через призму их соответствия морально-нравствен-
ным и религиозным устоям общества. Однако еще в XIX в. нормативно-ценностный подход
стал подвергаться серьезной критике. В его русле часто рождались различного рода утопии,
ведущие к умозрительным и надуманным политическим проектам, не имеющим под собой
реальной почвы. Его главный недостаток – это оторванность идеалов от конкретной полити-
ческой жизни.

Социологический подход – предполагает выяснение всесторонней зависимости политики
от общества, от его социальноэкономического состояния, от взаимоотношения различных
слоев социальной структуры. Социологические методы по праву занимают одно из централь-
ных мест в политической науке, показывая закономерность связей и взаимообусловленность
политики и всех других сфер общественной жизни. Однако абсолютизация данного подхода
ведет к умалению значения природы собственно политических механизмов.

Позитивистский подход (позитивизм – положительное знание). Отдельные элементы его
использовались с древности, но как научный подход позитивизм сложился в XIX в. и связан
с именем Огюста Конта (1798–1857). Он первым предложил очертить границы научного зна-
ния об обществе фиксированием точных связей между конкретными явлениями, политиче-
скими функциями и институтами. Другими словами – акцентировать внимание на реально-
стях, на конкретных процессах, а не на отвлеченных идеях и теориях. Для их исследования
Конт предлагал использовать позитивные методы: наблюдения, сравнения, историзма и экс-
перимента. Методы наблюдения должны придавать материалам исследования характер объ-
ективности. Сравнительные методы позволяют сопоставлять политическую жизнь народов,
живущих в одно время. Исторический метод дает возможность проследить эволюцию после-
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довательных различных состояний человечества. Эксперимент позволяет смоделировать на
основании позитивных знаний различные политические ситуации.

Позитивизм оказал очень большое влияние на развитие политической науки и в обнов-
ленном виде используется сегодня как неопозитивизм. Его особенность – в акцентировании
внимания на сциентизме (знание), т. е. на точности методов политического анализа, их макси-
мальной математизации и сближении с методами естественных наук. Для этого неопозитиви-
сты считают необходимым дистанцироваться от идеологий и каких-либо иных политических
влияний.

Параллельно с позитивизмом в XIX в. сформировался утилитаризм (полезность). Его
основоположниками стали И. Бентам (1748–1832) и Д.С. Милль (1806–1873). Бентам отри-
цал возможность познания законов общественного развития. Мерилом всех вещей он счи-
тал интересы реального человека, которому свойственно стремление к меньшим страданиям
и большим удовольствиям. Поэтому для политика важно не отстаивание идеалов справед-
ливости, а обоснование и претворение конкретных прагматических мероприятий. Согласно
Миллю моральная ценность политических действий определяется их полезностью. Тем самым
создавалось основание для разрешения противоречий между моралью и политикой. Макиа-
велли, как правило, отделял политические оценки от морали. Милль считал: морально все,
что полезно.

К началу XX в. на основе соединения утилитаризма и позитивизма сложился прагма-
тизм. По мнению прагматиков, объективных критериев истины не существует. Поэтому задача
политической науки не исчерпывается изучением политических идей и действий, а состоит в
изучении их последствий. В соответствии с прагматизмом и в жизни, и в политике человек
может выбрать любую форму поведения, не связывая себя абстрактными моральными нор-
мами и политическими убеждениями. Нравственная и политическая оценки поведения зави-
сят от успешности решения конкретных проблем с учетом конкретно-исторических обстоя-
тельств.

В конце XIX – начале XX вв. все большее значение в политической науке стали играть
подходы, которые условно можно назвать «биологическими».

Антропологический подход в определенном смысле возник как реакция на огра-
ниченность социологических методов, объясняющих политику различными социальными
факторами. Антропологический подход объясняет ее природой человека как биологиче-
ского родового существа, имеющего совокупность физиологических, социальных и духовных
потребностей. Поэтому при анализе политических явлений сторонники данного подхода исхо-
дят из следующих принципов:

1) неизменности родовых качеств человека как существа биологического, социального и
разумного, обладающего свободой выбора;

2) универсальности человека независимо от расовых, национальных, социальных и иных
различий;

3) неотъемлемости естественных прав человека и их приоритета по отношению к прин-
ципам устройства и деятельности государства. Данный подход сделал возможным изучение
проблем связи типа человека (т. е. устойчивых черт его интеллекта, психики) и политической
жизни, влияния национального характера на политическое развитие. И наоборот, воздействия
одной политической культуры на другую и пределы их заимствований, роли традиций и обы-
чаев в сфере управления людьми, антропологических оснований в оформлении политической
жизни и др. Он требует исследования не только влияния социальной среды и разумных моти-
вов поведения, но и факторов воздействия, обусловленных человеческой природой. Однако
антропологический подход также страдает определенной ограниченностью. Он практически
исключает возможность прогнозирования в политике, так как не позволяет приходить к чет-
ким и однозначным выводам.
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Психологический подход является близким к антропологическому, хотя выделяется в
качестве самостоятельного. Общим для них является требование исходить в анализе полити-
ческих отношений из человеческого фактора. Однако в отличие от антропологизма, который
лишь частично подкрепляется эмпирическими данными, оставаясь во многом частью филосо-
фии политики, психологизм стремится опираться на позитивные данные. В его рамках ведется
разработка единиц измерения поведенческих реакций, с помощью которых становится воз-
можным проведение широких психометрических, конкретных исследований. Кроме того, пси-
хологизм не ограничивается изучением человека как представителя рода, а обращается к ана-
лизу конкретных особенностей индивидуального развития.

Наряду с изучением субъективных механизмов политического поведения людей, их
интеллектуальных способностей, темперамента, индивидуальных черт характера психологи-
ческий подход акцентирует внимание также на выяснении типичных механизмов психоло-
гических мотиваций, роли подсознательных факторов в политической жизни. Их изучение
особенно важно в отношении авторитарных режимов, где личностные особенности лидеров
фактически не ограничиваются процедурными демократическими механизмами, а действуют
напрямую. Но и в самом демократическом государстве изучение психологических детерми-
нант играет очень большую роль в объяснении политического поведения людей.

Механизмы подсознательной мотивации исследовали уже Г. Лейбниц и Б. Спиноза, но
особенно сильный толчок это направление получило в связи с исследованиями З. Фрейда. По
его мнению, в основе действий человека лежат бессознательные влечения к наслаждению сек-
суального свойства (либидо). Но они вступают в противоречие с распространенными социаль-
ными ограничениями. Возникающие на этой почве неудовлетворенность и внутренние кон-
фликты приводят к сублимации (т. е. переключению) энергии инстинктов в различные области
жизнедеятельности, в том числе и в социально-политическую сферу. Современные последо-
ватели Фрейда (неофрейдисты) продолжают занимать важнейшее место среди многообразия
направлений психологического подхода.

В целом психологизм играет значительную роль в исследовании политической сферы по
ряду направлений: воздействие психологических факторов на разработку, принятие политиче-
ских решений и на их восприятие гражданами; психические процессы динамики обществен-
ного мнения и поиск путей воздействия на настроения граждан; оптимизация образа власти
или политической системы; создание психологических портретов лидеров и многое другое.
Большое значение имеет анализ зависимости политического поведения граждан от их вклю-
чения в социальную среду, а также исследование психологических характеристик различных
социальных групп (этносов, классов, групп интересов, толпы, половозрастных групп и т. п.).
Результаты данных исследований заняли прочное положение в практической политологии,
прежде всего в проведении избирательных кампаний.

Параллельно с данным подходом развивалось другое направление исследований. Оно
соединило успехи психологической науки с позитивистским и прагматическим подходами. В
результате возник бихевиоризм (от англ. слова «бихевиори», означающего «поведение»), т. е.
это поведенческий подход, в центре которого стоит изучение правил, границ и мотивов поли-
тического поведения. Значительное место бихевиоризм занимает в политологии США. Его
сторонники исходят из следующих посылок:

а) политика как социальное явление носит прежде всего индивидуальный характер, все
групповые формы политической деятельности можно вывести из анализа политического пове-
дения индивидов, объединенных групповыми связями;

б) господствующими мотивами в политике являются психические по своему происхож-
дению ориентации;

в) индивиды по-разному проявляют свои психические состояния и эмоции в значимых
для них политических явлениях и процессах.
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С 1920-х и по 1960-е гг. бихевиоризм был господствующим направлением в американ-
ской политологии и получил широкое распространение в политической науке других стран. В
этот период его идеи сводились к следующему:

1) объектом исследования политолога должны быть не законодательные нормы и фор-
мальные моменты политической организации общества, не политические идеи и программы,
не общество и политика в целом, а действия людей, направленные на достижение своих кон-
кретных политических целей;

2) подлинно научную ценность имеют не теоретические исследования, а эмпирические
факты, соответствующим образом обработанные;

3) применение методов других наук, в том числе естественных и точных, к анализу поли-
тических явлений не только допустимо, но и необходимо;

4) обязательным условием научности исследования является верификация, т. е. проверка
исходных материалов и выводов на достоверность, а также воспроизводство исследовательских
процедур, т. е. унификация методик сбора и исследования материалов;

5) систематичность – непрерывность исследования, которое должно быть постоянным;
6) моральные оценки политических решений и сами эмпирические решения должны раз-

граничиваться, политология должна исключать моральную сторону при анализе политических
действий как неопределенную и субъективную;

7) политология должна быть «чистой» наукой, т. е. ученому, чтобы быть объективным,
нельзя связывать себя с какой-либо политической позицией.

В центре внимания бихевиористов – политическое действие, преобразование информа-
ции в политическую волю, опирающуюся на государственные механизмы. Политический про-
цесс видится ими как взаимодействие и соперничество групп, заинтересованных в обладании
ресурсами власти. На этой основе строятся модели поведения в типичной политической ситуа-
ции. Тем не менее во всех случаях объектом изучения являются поведение реальных конкрет-
ных людей и конкретные мотивации деятельности индивида. Причем из всего многообразия
мотивов и импульсов, влияющих на поведение людей, бихевиористы выделяют непреходящую
первооснову – интересы.

Сильная сторона бихевиоризма заключалась прежде всего в практической значимости
исследований для конкретной политической деятельности, в отказе от поиска определяющего
воздействия какого-либо одного фактора на поведение человека. В то же время бегство от тео-
ретического обобщения, отказ от познания устойчивых и глубинных закономерностей поли-
тической жизни показали недостаточность и односторонность данного подхода. В конце 1960-
х гг. его влияние ослабло, но в 1970-е гг. произошло возрождение постбихевиоризма. Его сто-
ронники внесли ряд изменений в концепцию предшественников:

1) главным в политической науке является ее применимость – этот принцип остался неиз-
менным;

2) была признана важность теоретических знаний, так как познание сущности политиче-
ских явлений может предшествовать технике их конкретного исследования;

3) задача политологии не столько в том, чтобы описывать и анализировать те или иные
факты, сколько в том, чтобы истолковывать их с точки зрения необходимости совершенство-
вания общества;

4) стала признаваться связь с идеологией, постбихевиоризм провозгласил себя идеоло-
гией эмпирического консерватизма;

5) ученые должны нести ответственность перед обществом за методы и выводы исследо-
вания с точки зрения сохранения и приумножения существующих ценностей цивилизации;

6)  было признано несостоятельным полное отождествление политологии с естествен-
ными науками, произошло примирение постбихевиоризма с политической философией.
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В обновленном виде постбихевиоризм остается одним из ведущих направлений совре-
менной политологии.

Еще одним фундаментальным направлением является системнофункциональный под-
ход, его различные разновидности. Суть данного подхода заключается в рассмотрении поли-
тики как некоей целостности, т. е. системы. Она обладает сложной структурой, каждый эле-
мент которой (как подсистема) имеет определенное назначение и выполняет определенные
функции (или роли) по удовлетворению соответствующих потребностей системы. Развитие
системно-функционального подхода было связано со стремлением к построению целостной
картины общества и преодолению чрезмерного эмпиризма политической науки.

Кроме того, системно-функциональный подход позволяет выделить любую сложную под-
систему в качестве самостоятельного объекта изучения и разложить ее на отдельные струк-
турные элементы со своими функциями. Например, государственную систему власти можно
разделить на подсистемы как по вертикали (законодательная, исполнительная и судебная), так
и по горизонтали (федеральная, республиканская, областная, районная). Но любую из них,
например Федеральное Собрание, также можно разделить на подсистемы: Совет Федерации и
Государственная Дума, партийные фракции, различные комитеты и комиссии и т. д. Поэтому
институциональный подход, который часто отмечают как самостоятельный, можно отнести к
разновидности системно-функционального подхода. Обращение к анализу основных полити-
ческих институтов, т. е. государства, его властных структур, партий, общественных движений
и тому подобных можно рассматривать с точки зрения изучения их как систем с определен-
ными функциями.

К недостаткам системно-функционального подхода относится то, что без внимания оста-
ются индивидуальные факторы в политике, личные конфликты, которыми полна политическая
жизнь. Индивид рассматривается только как исполнитель функций, играющий определенную
роль в рамках данной системы. Кроме того, сторонников данного подхода критикуют за чрез-
мерный схематизм и формализм в изучении сложных политических явлений.

Наряду с рассмотренными выше методами в политологии используются многие другие:
логические (анализ и синтез, индукция и дедукция, эксперимент, моделирование и т. п.), срав-
нительные, исторические, методы эмпирических исследований.

Все это многообразие подходов и методов в политической науке со всеми их достоин-
ствами и недостатками свидетельствует о том, что познание сути политических явлений и про-
цессов не может быть одномерным и однолинейным. Необходимо учитывать и использовать
все богатство накопленной методологии, чтобы знания могли давать практическую и целена-
правленную отдачу.

Многообразие подходов усиливается особенностями политической науки различных
стран. Вместе с тем, особенно за последние десятилетия, в результате усиления коммуника-
тивных связей, компьютеризации происходит взаимовлияние и взаимообогащение ведущих
направлений и методологий политической науки.

Если в первой половине XX в. в развитии политологии превалировала идея совершен-
ствования методов и способов исследований, то во второй половине развитие пошло по пути
конкретизации предметов исследований. Общим продолжает оставаться усиление прагмати-
ческой направленности политологии и повышение роли ее прикладных отраслей.



Н.  А.  Лучков.  «Ответы на экзаменационные вопросы по политологии»

14

 
Вопрос 5. Основные подходы понимания политики

 
Понятие «политика» не так просто, как кажется. Определение ее впервые было дано в

Древней Греции, где словом полис обозначалось государство, а словом политика – государ-
ственные или общественные дела, точнее, искусство управления государством. Такое понима-
ние политики верно и сегодня, но только в самом общем плане.

На современном научном уровне существует несколько основных подходов к пониманию
политики.

Прежде всего это исторически устоявшееся представление о политике как управлении
обществом; а поскольку этим более всего занимается государство, то политика при таком под-
ходе сводится к государственной деятельности.

Распространен взгляд на политику как на регулирование отношений между различными
социальными слоями, этническими группами, государственными образованиями. В зависимо-
сти от представлений об их интересах в этом варианте политику рассматривают то как борьбу
или сотрудничество между ними, то как сложное взаимодействие.

Широко культивируется понимание политики как борьбы различных общественных
групп и лиц за власть. Крупный теоретик политологии, американский ученый Г. Лассуэл
(1902–1978) утверждал, что политика связана с формированием власти. Основоположник
политического психоанализа Лассуэл ввел понятие «властная личность». Ее внутренней пру-
жиной является стремление преодолеть чувство собственной неполноценности путем приоб-
ретения власти. Выделение категории власти в качестве определяющей вытекает из того, что
сфера политики не только охватывает государство, политическую систему, но и выходит за их
пределы. Особенно очевидно это во внутренней политике, где четко выявляются неформаль-
ные, скрытые механизмы реализации общественных целей.

Имеет место в современной науке и стремление свести политику к выражению эконо-
мических или идеологических интересов. Такой подход идет от марксизма, от высказыва-
ния Ленина: «…Политика есть самое концентрированное выражение экономики» (Ленин В.И.
Полн. собр. соч. Т. 42. С. 216).

Существует определение политики как характеристики образа действий, направленных
на достижение определенных целей в отношениях людей между собой.

Разнообразие подходов к объяснению смысла политики осложняет выражение ее поня-
тия, четкой формулировки. Не претендуя на исчерпывающее толкование, скажем, что поли-
тика – это сфера деятельности между социальными группами, целью которых является
завоевание, удержание и использование государственной власти для удовлетворения своих
интересов и потребностей. Такое определение указывает на государство как на центральный
элемент политики, а само государство рассматривается в качестве основной категории науки о
политике. Такой подход берет свое начало у Аристотеля, который неразрывно связывал поли-
тику с государством. Но он соответствует и современным представлениям, ибо объединяет
такие ключевые элементы, как деятельность – государство – власть.
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Вопрос 6. Структура политики

 
Современная политика имеет сложную структуру. Ее важнейшими элементами являются

следующие.
Объекты политики – непрерывно меняющийся комплекс общественных проблем такого

уровня, решение которых требует политического вмешательства, реформ и структурных пре-
образований.

Субъекты политики – непосредственные участники политической деятельности: люди,
их организации, партии, движения, преследующие политические цели, решающие политиче-
ские задачи.

Политическая власть – способность тех или иных политических сил оказывать решающее
воздействие на общество, разрабатывать и осуществлять политику на основе баланса сил и
интересов, подчиняя этому людей.

Политические процессы – взаимодействие различных политических сил, субъектов поли-
тики в решении политических проблем, воздействие их на объекты политики.

Политические идеи и концепции – теоретическое осмысление политического развития
общества, отражение интересов и настроений различных социальных групп, разработка реше-
ний политических проблем.

Перечисление только основных компонентов политики показывает, что как явление
она огромна. Политика охватывает практически все сферы современной жизни. Неслучайно
широко употребляются понятия: экономическая политика, техническая политика, военная
политика, социальная политика, культурная политика, образовательная политика и т. п. Поли-
тика разнообразна также по своей форме. Это и управление, осуществление власти, и борьба
за власть, за влияние в обществе, и деятельность по поводу политических проблем, и искус-
ство политических отношений, и теоретическая работа по выдвижению идей и программ их
реализации.

Широта и разнообразие политического спектра диктуют необходимость многих наук,
разрабатывающих отдельные стороны политики как социального явления. И такое многооб-
разие наук давно в реальности существует. Собственные типы в изучении разных аспектов
политики (методологический, конкретно-прикладной, социологический, исторический, нор-
мативно-правовой и т. д.) имеют многие науки. Это история и география, право и социология,
философия и экономическая теория, психология и кибернетика, праксиология и логика и т. д.
Каждая из них имеет своим предметом исследование той или иной формы политики, начиная
от методологического аспекта и кончая конкретно-прикладными вопросами.

История изучает реальные общественно-политические процессы, различные точки зре-
ния на эти процессы и тем самым позволяет выяснять и объяснять причины текущих полити-
ческих процессов. Политическая и экономическая география детально занимается условиями
(пространственная и экономическая обусловленность политических процессов, роль окружа-
ющей среды, естественные основы формирования политической деятельности и пр.), важ-
ными для анализа политического процесса. Философия создает общую картину мира, выяс-
няет место человека и его деятельности в этом мире, в то же время дает общие понятия о
принципах и условиях познания, разработки теоретических концепций вообще, политических
в частности. Право очерчивает общие рамки деятельности всех государственных структур, а
также других организаций, граждан и их объединений, т. е. рамки формирования явлений,
центральных для политики. Социология исследует структуру и функционирование как обще-
ства в целом, так и отдельных групп, его составляющих, а также общественно-политические
отношения в этом обществе. Праксиология изучает условия и течения всех видов человече-
ской деятельности, в том числе политической.
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