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1 ПОЛИТИКА КАК

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
 

Как особая сфера человеческой деятельности, цель кото-
рой – ориентировать общественное развитие в благоприят-
ном для человека направлении путем определения общих
целей и согласованных действий, политика возникла более
25 000 лет назад.

Определение понятия «политика» впервые было дано в
Древней Греции, где словом «polis» обозначалось государ-
ство, а политкой назывались государственные или обще-
ственные дела, точнее, искусство управления государством.

На современном научном уровне существуют различные
подходы к пониманию политики. Прежде всего это устояв-
шееся представление о политике как об управлении обще-
ством. Достаточно распространенным является взгляд на по-
литику как на регулирование отношений между различными
социальными слоями, группами, государственными образо-



 
 
 

ваниями. Существует также понимание политики как сферы
борьбы различных общественных групп и лиц за власть.

Следует подчеркнуть, что осязаемость политики как со-
циального института обусловлена именно наличием такого
источника государственного могущества, как власть. Выде-
ление категории власти в качестве определяющей вытекает
из того, что сфера политики не только охватывает государ-
ственную политическую систему, но и выходит за их преде-
лы.

По мере роста разнообразия интересов и усложнения
форм человеческой деятельности содержание политики уже
не ограничивалось только государственно-организованной
деятельностью, но и проникало в сферу взаимодействия ин-
дивидов по вопросу реализации их частных интересов. По
мнению М. Вебера, политика охватывает все виды деятель-
ности по самостоятельному руководству. Разнообразие под-
ходов к объяснению смысла политики осложняет выраже-
ние ее четкой формулировки. Специфика политики связа-
на с ее способностью обеспечивать целостность общества,
согласовывать различные социальные интересы, эффектив-
но регулировать социальные взаимодействия. Политический
мир также связан с властными отношениями, государствен-
ным устройством. Следовательно, при определении полити-
ки такие ключевые элементы, как деятельность, государство
и власть, должны быть взаимоувязанными. Не претендуя на
исчерпывающее толкование, отметим, что политика – это



 
 
 

сфера деятельности, связанная с отношениями между соци-
альными группами и различными общественными силами,
целями которой являются завоевание, удержание и исполь-
зование государственной власти. В этом определении выде-
лены сущностные признаки политики. То, что политика яв-
ляется сферой властных отношений, служит удовлетворе-
нию общезначимых интересов, реализация которых невоз-
можна вне государственного управления.



 
 
 

 
2 ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ПОЛИТИКИ
 

Политика существовала не всегда. Ее появление отразило
процесс усложнения социальной жизни, обусловленной раз-
витием человеческих потребностей.

Так, примитивные общества древности не знали полити-
ки. Неразвитости материального производства соответство-
вала скудность потребностей, сводившихся к возможности
физического выживания. Отдельные индивиды еще не бы-
ли способны к самостоятельному существованию вне рода,
племени – ведущих форм социальной целостности того вре-
мени. Взаимодействия внутри этих образований основыва-
лись на естественных, кровнородственных связях и регули-
ровались нормами общинно-коллективистской морали, тра-
дициями, обычаями и верованиями.

Постепенное выделение человеческого общества из при-
роды разрушало естественный характер взаимосвязей внут-
ри него. Процесс постепенного разложения родоплеменной
организации ослаблял господство целого над индивидуаль-
ным. Наращивание материальных возможностей древних
обществ вело кусиле-нию социальной, этнической, культур-
ной и религиозной дифференциации. Сохранение целост-
ности общества в этих условиях стало представлять собой



 
 
 

серьезную общественную проблему. И хотя доминирующее
значение в социальной жизни сохраняли кровнородствен-
ные связи, но уже появились политические институты, спо-
собные за счет использования средств принуждения обес-
печить общеобязательные формы социальных взаимодей-
ствий. Появление механизмов государственной власти выво-
дило социальную власть на качественно новый уровень ре-
гулирования межгрупповых отношений.

Власть как центральный атрибут государственности также
первоначально не имела политического характера. Она ис-
ходила от рода. Власть старейшин, военачальников, жрецов
основывалась на их авторитете (выбирались самые сильные,
умные, ловкие) и на выполнении определенных функций
(например, религиозных). Тогда власть имела обществен-
ный характер, поскольку регулировала в основном совпадав-
шие интересы и потребности рода. Дифференциация обще-
ства обусловила несовместимость интересов. Тогда потребо-
вались политические формы согласования различных инте-
ресов и потребностей, материализовавшихся в системе спе-
циальных институтов: государства, армии, идеологии и т. п.
Реализация интересов в социально неоднородном обществе
потребовала использования государственной власти. В про-
тивном случае удовлетворение потребностей одних групп
могло существенно изменять социальные возможности дру-
гих. Следовательно, политическая власть)  – это не всякая
власть, а та, которая формируется сознательно между теми,



 
 
 

кто влияет, и теми, на кого влияют.



 
 
 

 
3 СТРУКТУРА ПОЛИТИКИ

И ЕЕ ФУНКЦИИ
 

Политика имеет сложную структуру. Ее важнейшими эле-
ментами являются объекты политики, субъекты политики,
политическая власть, политические процессы, политические
идеи и концепции.

Объекты политики – непрерывно меняющиеся обще-
ственные проблемы, решение которых требует адекватного
реагирования всей системы политических институтов, при-
нятия соответствующих управленческих решений.

Субъекты политики – непосредственные участники по-
литической деятельности. Это прежде всего индивиды, со-
циальные группы, слои, организации, прямо или косвенно
участвующие в процессе реализации государственной вла-
сти или осуществляющие влияние на нее. Субъект полити-
ки может быть структурно организован и представлять со-
бой социальный институт (политическую партию, государ-
ство, средства массовой информации и т. д.).

Политическая власть – способность тех или иных полити-
ческих сил оказывать воздействие на общество, разрабаты-
вать и осуществлять политику на основе баланса сил и инте-
ресов, подчиняя этому людей.

Политические процессы – взаимодействие различных по-



 
 
 

литических сил, субъектов политики в решении политиче-
ских проблем, воздействие их на объекты политики. Харак-
тер взаимодействия (например, согласие или конфронтация,
политическая борьба или сотрудничество) зависит от зрело-
сти политической культуры субъектов, состояния общества.

Политические идеи и концепции – теоретическое осмыс-
ление политического развития общества. Политические тео-
рии объясняют мир политики во всех его проявлениях,
включая функционирование политических институтов.

Концепциями именуют разного рода абстракции, создава-
емые на основе обобщения отдельных наблюдений, совокуп-
ности отдельных фактов. Концепции служат базой для со-
здания теорий.

Значение и роль политики обусловлены функциями, ко-
торые она выполняет в обществе. Политика в современном
обществе выполняет ряд наиболее значимых функций:

1) функцию обеспечения целостности и стабильности об-
щества. Политика осуществляет эту функцию в русле свое-
го предназначения: формулировать общие цели, определять
социальные ориентиры, изыскивать для их осуществления
необходимые ресурсы;

2) функцию мобилизации и обеспечения общей деятель-
ности;

3)  управленческую и регулятивную функцию (политика
управляет социальными процессами, регулирует их);

4) функцию политической социализации (политика вклю-



 
 
 

чает личность в общественные отношения);
5) гуманитарную функцию (функция выражается в созда-

нии гарантий прав и свобод личности, обеспечении обще-
ственного порядка, гражданского мира и организованности).



 
 
 

 
4 ПОЛИТИКА И МОРАЛЬ

 
Мораль (от лат. moralis – «нравственный») – особая фор-

ма общественного сознания или вид общественных отноше-
ний, в основе которых лежат такие гуманистические идеа-
лы, как добро, справедливость, честность, нравственность,
духовность.

В первобытных племенах мораль являлась одним из ос-
новных средств регулирования общественных отношений.
Но с возникновением государства и политических институ-
тов в управлении обществом возникает проблема соотноше-
ния политики и морали.

Общим между политикой и моралью является то, что и
мораль, и политика призваны управлять поведением людей.
Однако методы управления существенно различаются. Мо-
раль опирается прежде всего на убеждения, а главными кри-
териями оценки поступка являются собственная совесть или
порицание окружающих. Политика опирается на силу, на ис-
пользование принудительных мер, а критерием поступка яв-
ляется суд.

Политика – это особый способ регулирования социальных
отношений, основанный на писаных законах и опирающийся
на политическую власть.

Именно атрибут власти и возможность ее применения от-
личают политику от всех других средств регулирования об-



 
 
 

щественных отношений.
У политики и морали различные источники (основания)

для создания структуры управления.
Мораль основывается на существующих в обществе цен-

ностях, обычаях, традициях, т.  е. имеет ценностно-норма-
тивную основу. В основе политики лежат интересы различ-
ных социальных групп общества, которые трансформируют-
ся в законы (нормы). Политика, по сути дела, начинается
с введения в систему управления обществом писаных зако-
нов. Правовые нормы придают политике определенную ло-
гику развития, делают ее предсказуемой, создают общее пра-
вовое поле, определяют пределы компетенции субъектов и
участников политического процесса.

Политика как особый вид регуляции социальной жизни
необходима для того, чтобы согласовывать общие, обяза-
тельные для всех правила и нормы и осуществлять контроль
над их выполнением. Но в реальной жизни политика может
быть использована как для общего блага всех членов обще-
ства, так и для защиты интересов господствующего класса в
ущерб другим социальным слоям.

Существенным различием между политикой и моралью
является также то, что моральные требования носят посто-
янный, универсальный характер и не зависят от конкретной
ситуации, политика же должна учитывать реальные условия
и действовать в зависимости от складывающейся ситуации.
Кроме того, моральные требования весьма абстрактны и не



 
 
 

всегда поддаются точным критериям. Требования политики
достаточно конкретны, они облечены в форму законов, за
нарушение которых следует наказание.



 
 
 

 
5 ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

ПОЛИТИКИ
 

Большое значение в реализации политики имеет соотно-
шение цели и средств.

Цель – это мысленное предвосхищение результата, на до-
стижение которого направлена деятельность людей. Цель ин-
дивида, как правило, носит конкретный характер. Цели об-
щества и государства имеют общий характер, так как они
должны отвечать интересам большого числа людей.

Но в политике наряду с общими целями существуют и
более конкретные, или промежуточные, цели, например со-
здание эффективной системы управления обществом, раз-
работка и принятие необходимых законов и т. д.

В демократически организованном обществе основными
целями политики являются согласование общих и частных
интересов всех членов общества; поддержание правопоряд-
ка в обществе и урегулирование возникающих конфликтов;
управление общественными делами; содействие в распреде-
лении общественных ресурсов; защита членов общества от
угрозы извне.

Но бывает так, что сама политическая власть является ос-
новной целью для различных политических сил и люди, об-
ладающие властью, используют ее как средство для удержи-



 
 
 

вания власти и достижения иных корыстных целей.
Средства в политике – это особые инструменты, методы,

ресурсы, с помощью которых достигаются намеченные по-
литические цели. В качестве средств в политике могут быть
использованы законодательные акты, выборы, массовые вы-
ступления граждан, вооруженное восстание, военный пере-
ворот, массовые репрессии, вооруженные силы, финансы,
идеология, демагогия, подкуп, шантаж и др.

В современной политике большое значение имеют сред-
ства массовой информации (СМИ). Они дают политикам
огромные возможности для того, чтобы манипулировать об-
щественным сознанием и достигать своих целей.

Проблема соотношения целей и средств в политике была
актуальной во все времена. Часто политики для достижения
своих целей использовали самые жестокие средства. Мно-
гие политики руководствовались постулатом Н. Макиавелли
«Цель оправдывает средства». Но это крайности.

В целом же перед любым политическим лидером, поли-
тической элитой постоянно возникает проблема выбора: как
достичь намеченных целей и при этом не использовать без-
нравственных средств. Очевидно, что в каждом конкрет-
ном случае необходимо исходить из соизмеримости целей и
средств и не вдаваться в крайности. Главными механизма-
ми, способными ограничить применение безнравственных
средств и методов в политике, являются действенный кон-
троль над исполнительной властью со стороны законодатель-



 
 
 

ных и судебных институтов, политических и общественных
организаций гражданского общества и неотвратимость нака-
зания за совершенные политические преступления.



 
 
 

 
6 ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ

ПОЛИТОЛОГИИ
 

Термин «политология» образуется из сочетания двух гре-
ческих слов: politica – «полис» (город-государство) и logos –
«знание». Поэтому политологию этимологически определя-
ют как науку о политике.

Для того чтобы понять, что собой представляет политоло-
гия как наука, необходимо четко установить объект и пред-
мет изучения политологии. В качестве объекта любой нау-
ки выступает определенная область реальной действитель-
ности. Предмет науки является результатом исследователь-
ских действий.

Объектом политологии является вся совокупность
свойств, связей и отношений общественной жизни, которые
носят название политических. Иначе говоря, объектом по-
литологии является политическая сфера общественной жиз-
ни, включающая:

1) сферу государственно-организованных связей, взаимо-
действий и отношений;

2) сферу властных отношений как фундаментальных в по-
литической жизни;

3)  сферу деятельности политических организаций и их
идеологических учений. Основополагающими объектами



 
 
 

исследования политологии являются государство, власть и
властные отношения. Политическая наука относится к ис-
следованию данных проблем как к социальным феноменам,
обеспечивающим реализацию всеобщего интереса.

К предмету науки принято относить результат исследова-
тельских действий, в процессе которых выделяются те или
иные стороны и закономерности развития и функциониро-
вания изучаемого объекта.

На международном коллоквиуме ведущих западных по-
литологов, проведенном в 1948 г. по инициативе ЮНЕСКО,
в предмет политической науки были включены:

1) политическая теория (политическая теория и история
политических идей);

2)  политические институты (конституция, центральное
управление, региональное и местное управление, публичная
администрация, сравнительный анализ политических инсти-
тутов);

3) партии, группы и общественное мнение (политические
партии, группы и ассоциации, участие граждан в управле-
нии, общественное мнение);

4)  международные отношения (международная полити-
ка, политика и международные организации, международ-
ное право).

Однако разногласия в понимании того, что изучает поли-
тическая наука, сохраняются.

При всех различиях в понимании сущности политиче-



 
 
 

ской науки большинство исследователей склонны считать ее
предметом взаимодействия по поводу власти. Наиболее ак-
тивными участниками этих взаимодействий выступают госу-
дарство, общество и индивид. Следовательно, политическую
науку можно определить как науку об устройстве, распреде-
лении и осуществлении власти в обществе, реализуемой че-
рез взаимодействие государства, общества и индивида.



 
 
 

 
7 СТРУКТУРА ПОЛИТОЛОГИИ

 
Политология представляет собой широкий комплекс зна-

ний о политике, охватывающий ее различные проявления.
Будучи единой и интегрированной наукой о политике, по-

литология включает в себя ряд частных дисциплин, кото-
рые исследуют те или иные стороны политической действи-
тельности. Среди них можно выделить политическую фи-
лософию, политическую социологию, политическую исто-
рию, политическую психологию, политическую антрополо-
гию, политическую географию и т. д.

Политическая философия исследует ценностные миро-
воззренческие аспекты политики, политические идеалы,
нормы, на основе которых функционирует политическая си-
стема, определяет смыслы важнейших политических явле-
ний: власти, государства, прав человека; выявляет законо-
мерности развития политических процессов. Политическая
философия – это наиболее высокий, абстрактный уровень
анализа политики.

Ьолее конкретно политическая сфера исследуется в тео-
рии политики. Теория политики находится на стыке с целым
рядом дисциплин: теориями государства и права, конститу-
ционного права, международного права и т. д. Теория по-
литики исследует происхождение и роль государства и пра-
ва, принципы их построения, роль правосознания. Теория



 
 
 

политики изучает также проблемы политической власти, ее
сущности, особенностей, ресурсов.

Теория политики развивается на базе обобщения эмпири-
ческого материала, конкретно-исторической практики. Зна-
чительную роль в создании теории политики играет сравни-
тельная политология.

К теории политики тесно примыкает политическая исто-
рия, которая изучает политические идеи, теории, институты
и события в их хронологической последовательности.

Между политологией и социологией находится политиче-
ская социология, играющая немалую роль в системе полито-
логических дисциплин. Политическая социология исследу-
ет социальный срез политических явлений. Она изучает ин-
тересы, содержание сознания участников политики, полити-
ческое поведение индивидов и групп.

Субъективные механизмы политических взаимодей-
ствий, связей и отношений, влияние на них сознания и под-
сознания человека, его разума, воли, эмоций, убеждений,
мотивации, ценностных ориентаций изучает политическая
психология.

Политическая антропология устанавливает связь поли-
тики с социобиологическими качествами человека. Зави-
симость политических процессов от их пространственного
положения, обусловленность политики экономико-геогра-
фическими, природными факторами изучает политическая
география.



 
 
 

В рамках политической науки активно развивается также
прикладная политология, которая акцентирует внимание на
решении конкретных политических проблем.



 
 
 

 
8 ФУНКЦИИ ПОЛИТОЛОГИИ

 
Политологическая наука выполняет в обществе ряд соци-

ально значимых функций (от лат. functio – «отправление»,
«деятельность»). Выражаемое в функциях предназначение
политологии сводится к следующему.

Адекватное отражение политической реальности, рас-
крытие присущих ей объективных связей и закономерностей
позволяют политологии выполнять теоретико-познаватель-
ную (гносеологическую) функцию.

Смысл ее состоит в выявлении природы властных отноше-
ний, государства, накоплении знаний о политических явле-
ниях и процессах, обосновании эффективности форм разви-
тия общества. Обобщая мировой и национальный опыт со-
здания политических институтов, политическая наука помо-
гает найти оптимальный политический курс, сформулиро-
вать научно обоснованные цели и средства их достижения.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную

версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,

MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с пла-
тежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонус-
ными картами или другим удобным Вам способом.

https://www.litres.ru/anna-barysheva/politologiya-shpargalka/?lfrom=30440123&amp;ffile=1
https://www.litres.ru/anna-barysheva/politologiya-shpargalka/?lfrom=30440123&amp;ffile=1

	1 ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
	2 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОЛИТИКИ
	3 СТРУКТУРА ПОЛИТИКИ И ЕЕ ФУНКЦИИ
	4 ПОЛИТИКА И МОРАЛЬ
	5 ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ПОЛИТИКИ
	6 ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПОЛИТОЛОГИИ
	7 СТРУКТУРА ПОЛИТОЛОГИИ
	8 ФУНКЦИИ ПОЛИТОЛОГИИ
	Конец ознакомительного фрагмента.

