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1. Политика как общественное явление
Политика есть особого рода деятельность, регулирующая 
отношения членов общества, объединенных в 
различные социальные группы и классы с целью сохранения 
определенной общественной структуры и организации, а 
также с целью ее дальнейшего развития и 
совершенствования в интересах, как правящего класса, так и 
общества в целом. В определении политики можно выделить 
следующие подходы:

Коммуникативно-
интегративный 

(сторонники 
которого 

понимают политику 
как результативно-

организующую 
деятельность).

Институциональный 
(сторонники 

которого 
понимают политику 

как деятельность 
государственно-

властных структур)

 Социологический 
(сторонники 

которого 
понимают политику 
как деятельность в 

сфере межклассовых 
отношений)



Политика - это форма взаимоотношений между 
классами, социальными группами, нациями, 

связанная прямо или косвенно с 
проявлениями власти и деятельностью 

властвования, которая предполагает управление 
различными процессами общественной жизни с 

помощью средств политической власти и 
политико-властных структур.

Сущность политики - власть. 
Политика есть деятельность, 
связанная с властью.



Можно определить политическую 
власть как воздействие одной 
общественной группы на другую с помощью 
государства. Действительно, государство - 
это основной субъект политической власти, 
оно придаёт властным действиям силу 
закона. Существуют и иные субъекты 
политической власти (партии и т.д.) 
Понятие "политическая власть", таким 
образом, шире по содержанию, нежели 
понятие "государственная власть". 



1. публичность, 
2. институциональность, 
3. легитимность, 
4. антропократичность, 
5. рациональность, 
6. всеобщность,
7.  обязательность, 
8. опора на насилие и т. д.

Признаки политической власти: 



Управление обществом - это 
целенаправленное воздействие на 
общественную систему в целом или её 
отдельные звенья на основе закономерностей 
её развития.

Политическое управление или 
руководство - это выработка стратегических 
научно обоснованных решений, 
затрагивающих интересы общества и 
больших социальных групп в различных 
сферах жизни общества. Управление должно 
отвечать принципам оптимальности, 
эффективности, научности и т.д.



Субъекты политики

Первичные
 субъекты политики

Вторичные 
субъекты политики

объективно возникающие 
общности людей со своими 
объективными интересами 
- социальные общности 
(классы и др.), социально-
демографические (молодежь, 
женщины и др.), этническая 
(нации и др.) и т.д.

созданные для 
политической деятельности 
структуры - государство, 
партии, общественные 
организации и движения. 
Она создается первичными 
субъектами и определяется 
ими в своих основных 
параметрах. 



2. Функции, структура политики. 
Функции политики:

1)обеспечение целостности и стабильности общества. Она 
осуществляется благодаря тому, что политика определяет проекты 
будущего, социальные ориентиры и направленность развития, 
обеспечивает их ресурсами;

2) мобилизация и эффективность общей деятельности. 
Формулируя ценностно значимые цели поступательного развития, 
политика обеспечивает их реализацию путем создания развитого 
мотивационного механизма, предоставляя индивиду эффективные 
возможности удовлетворения социальных потребностей, изменения 
социального статуса с помощью власти;

3) управленческая и регулятивная функция. Выражая властно 
значимые интересы и потребности различных групп общества, 
политика обеспечивает их взаимодействие и осуществляет влияния на 
них путем принятия политических решений. 



4) рационализация. Зримо представляя групповые и 
индивидуальные интересы, политика вырабатывает общие правила и 
механизмы их представительства и реализации. 

5) политическая социализация. Открывая широкие возможности 
для реализации групповых и индивидуальных интересов, политика 
включает личность в социальные отношения, наделяет его опытом и 
навыками преобразовательной деятельности, эффективного 
выполнения ролей и функций.

6) гуманитарная функция. Эта функция выражается в создании 
гарантий прав и свобод личности, обеспечении общественного 
порядка, гражданского мира и организованности.



Структура политики, выделение её 
структурных составляющих может 

осуществляться по разным основаниям. 

По субъекту: 
президентская, 
парламентская, 

правительственная 
политика

По способам 
осуществления: 
репрессивная и 

нерепрессивная и т.д. 



Оптимальным представляется различать структурные 
составляющие по объектам, т.е. по сферам жизни общества, 
на которые направлена политика.  В этом случае 
структура политики включает в себя: 

экономическая

социальная

национальная
 

политика

политика
в сфере 

управления и 
властных 

отношений

политика в 
духовной сфере



3. Границы политики в обществе и 
механизм контроля.

В силу того, что пребывание у власти 
предоставляет возможности для личного 

обогащения и использование ресурсов не по их 
назначению необходим механизм контроля за 

политикой со стороны общества.

В него могут входить 
следующие элементы:

1)Регулярно проводимые демократические выборы на основе 
прямого, равного и тайного голосования, с помощью 
которых обеспечивается сменяемость важнейших 
государственных должностей и органов управления 
государством.



2)Институт представительного управления, в рамках которого 
формируются органы государственного управления, имеющие 
непосредственную связь с народом, т.к. избиратели определенного 
округа избирают своего кандидата и он соответственно , должен 
защищать их интересы.

3)Политические партии, которые в постоянной борьбе за власть 
составляют конкуренцию правящей группе или партии и тем самым 
вынуждают ее более полно учитывать интересы избирателей.

4)Общественное мнение, выяснить которое можно с помощью:
   а)социологических опросов
   б)прессы
   в)из личной встречи лидеров и представителей отдельных 
социальных групп путем наблюдения

5)Действия отдельных людей или групп, например всевозможные 
акции протеста, демонстрации, митинги, шествия, иначе говоря все 
то, с помощью чего можно выразить своё отношение к 
происходящему.  



4. Взаимосвязь политики с другими 
сферами общественной жизни: 
экономикой, правом, моралью.

Политическая сфера - особая сфера 
деятельности общества, в которой лежат истоки 
политической деятельности людей во всем её 
многообразии и развитии, реализуются 
политические интересы классов, других 
социальных слоёв и групп, наций, народностей, 
отдельных людей в форме 
политических  отношений, действий и поступков 
(поведения)



При изучении политики целесообразно 
исходить из представлений об обществе как о 
своеобразной всеохватывающей суперсистеме 
(сверхорганизме), состоящей из целого комплекса 
взаимосвязанных, но в значительной степени 
самостоятельных по отношению друг к другу 
подсистем: хозяйственно - экономической, 
социальной, политической и духовной (культура, 
идеология, разнообразные верования и 
убеждения людей).



❑ Производственная или экономико-
хозяйственная система своей деятельностью 
обеспечивает материальные потребности 
общества. 

❑ Социальная система включает в себя всю 
совокупность разнообразных социальных 
общностей и отношений между ними, которые 
определяются влиянием классовых, 
цивилизационных и формационных факторов.

❑        Духовная сфера, ее жизнедеятельность 
включает в себя производство идей, знаний, 
художественных ценностей.



Политика и экономика. Экономические 
процессы, социально – экономическая 
дифференциация (расслоение) в обществе влияют 
на порядок формирования и распределения власти 
(понятно, что более состоятельные граждане 
имеют большие сравнительно с другими шансы 
влиять на власть и осуществлять через политику 
свои собственные интересы). Политика и 
политики также оказывают значительное влияние 
на экономическую сферу – через государственное 
регулирование и адресную социальную политику 
возможно уменьшение социального расслоение, 
урегулирование либо смягчение социально – 
экономических конфликтов и противоречий.



 Политика и частная сфера жизни общества. Положение и 
характер взаимоотношений частной сферы жизни общества (т.е. 
культурных, национальных, религиозных семейных и др. 
отношений) с государством являются различными в рамках 
различных политических систем:

При тоталитаризме 
сфера частной жизни 

практически полностью 
политизирована, 

подчинена 
господствующей 

идеологии и 
подконтрольна 

государству

При демократии сфера частной 
жизни деполитизирована, 

освобождена от диктата политики и 
идеологии (люди живут для себя и 
реализуют свои индивидуальные и 
групповые интересы), но отдельные 

ее аспекты и проблемы являются 
объектом государственного 

регулирования с помощью права 
(например, в форме принятия 

гражданского, уголовного, семейного 
и иного кодексов)



Политика неотделима от права, нормы 
которого регулируют политические отношения, 
устанавливают правила «политической игры», 
определяя рамки деятельности как правящей 
элиты, так и управляемого большинства. Само 
право в свою очередь является сложным 
феноменом, порождением существующей в том 
или ином обществе культуры, религии, традиций, 
интересов правящей элиты, влияния мирового 
сообщества и т.д. Выступая продуктом 
деятельности государства, политики право в то же 
время служит ее регулятором.



Политика и мораль. Главным принципом политики является 
эффективность, и зачастую действует принцип «цель оправдывает 
средства». При этом следует помнить о том, что полный 
аморализм и отказ от морали также недопустимы. Это связано со 
следующими обстоятельствами:

1) Общество без уважения к элементарным нравственным законам 
и правилам не сможет нормально функционировать и 
развиваться, распадется и придет к самоистреблению;

2) Абсолютно безнравственная власть рано или поздно 
неизбежно потеряет поддержку членов общества;

3) Важным стимулом общественного развития является 
стремление к определенному социальному идеалу, 
основанному на духовно – нравственных ценностях. 



Субъекты политики в своих действиях 
руководствуются имеющимися у них 
представлениями о добре и зле, справедливом и 
несправедливом, прекрасном и безобразном. Эти 
нравственные нормы задают направленность 
действиям участников политической жизни. На 
практике взаимодействие политики и морали 
редко когда строится на какой-то одной из этих 
норм. 

5. Нравственные основы политических 
отношений. 

Гуманизм в политике.



Во взаимоотношениях политики и морали 
одинаково опасны две крайности.

Во-первых, когда политика  
полностью подчиняет себе 

нравственные нормы и 
ценности. При этом интересы 

и потребности личности не 
являются значимыми по 

сравнению с устремлениями 
нации, партии, общества в 
целом. В результате этого 

устанавливаются тоталитарные 
режимы.

Вторая крайность выражается 
в слиянии политики и 
морали, когда политика 
теряет свои динамизм и 
эффективность, потому как 
политика всякий раз 
соизмеряется с 
нравственными нормами 
общества. Нравственный 
максимализм опасен отрывом 
политики от реальности.


