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1. ПОНЯТИЕ О ПОЛИТИКЕ



Первые сведения о политике – около 2,5 
тысяч лет назад:
«ПОЛИС»



Политика - это

● цивилизованная форма общности, 
которая  служит  достижению  «общего 
блага»   и «счастливой жизни» 
(Аристотель)



Политика - это

● совокупность средств, которые 
необходимы для того, чтобы прийти к 
власти и полезно использовать ее (Н. 
Макиавелли)



Политика - это

● все виды деятельности по 
самостоятельному руководству (М. 
Вебер)



Современные определения:
Политика - это
● наука в той мере, в какой она слита со 

знаниями, идеями, опирается на них 
● совокупность установок, интересов, целей 

различных социальных групп и 
политических институтов 

● практическая деятельность по реализации 
желаемых моделей будущего, программ, 
курсов 

● участие в делах государства, определение 
форм, задач, содержания его деятельности, 
влияние на власть различных политических 
сил



2. СТРУКТУРА  ПОЛИТИКИ  И  ЕЕ  
ФУНКЦИИ 



СТРУКТУРА  ПОЛИТИКИ 

1) субъекты политики 
2) политические отношения 
3) политическое сознание
4) политическая культура
5) политическая организация общества   



1) Субъекты политики - это

индивиды, социальные группы, слои, 
организации, прямо или косвенно 
участвующие в процессе реализации 
государственной власти или 
осуществляющие влияние на нее 



Субъекты политики:

● социальные институты (государство, 
политическая партия, профсоюз, церковь, 
СМИ…)

● социальные общности (слои, классы, 
нации, элиты…)

● отдельные личности 



2) Политические отношения - 
это

отношения распределения и 
использования государственной 
власти на основе политических 
интересов, или формы взаимосвязи 
субъектов политики  



Политические отношения – 
формы взаимосвязи 
политических субъектов:

●согласие, 
● партнерство, 
● конфликт, 
● господство и подчинение 



3) Политическое сознание - 
это

система оценок, смыслов и утверждений, 
которая формируется, когда субъекты 
политики осознают содержание своих 
политических интересов, соотнося их с 
реальными условиями собственной жизни 



Формирование политического 
сознания:

1) На основе политической психологии 
(чувства, эмоции, переживания)

2) На основе политической идеологии 
(рациональное осмысление)



4) Политическая культура: 

● степень 
зрелости 

● характер 
взаимодействия 
участников 
политической жизни 
(конфронтация или 
согласие и 
терпимость, 
политическая 
борьба или 
сотрудничество) 



Функции:



1) Функция обеспечения 
целостности и стабильности 
общества: 

● Улавливаются тенденции общественного 
развития и разрабатываются проекты 
будущего, определяются социальные 
цели.



2) Функция мобилизации и 
обеспечения эффективности 
общей деятельности 

● Обеспечивается реализация этих целей 
путем создания мотивационного механизма 



3) Управленческая и 
регулятивная функция политики 

● Обеспечивается взаимодействие 
субъектов, влияние на них путем  принятия 
политических решений 



4) Функция рационализации 

Выработка 
общих правил и 
механизмов 
представительст
ва и реализации 
интересов 

Предупреждение 
или 
цивилизованное 
разрешение 
конфликтов и 
противоречий 



Функция политической 
социализации 

Политическая социализация – это 
процесс введения личности в политику на 
основе определенных ценностей



Гуманитарная функция 

Создание гарантий прав и свобод 
личности, обеспечение общественного 
порядка 



3. ПОЛИТИКА  И  ДРУГИЕ  СФЕРЫ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ  ЖИЗНИ 



Экономика
Культура

Националь
-

ный
фактор
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родные

отношенияДругие 
факторы

Географи-
ческие
условия
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Социальны
е 

условия
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Политика и экономика:
● Противоборство ● Конструктивное 

взаимодействие



Политическая система властных 
отношений (т.е. собственно 
политическая власть) не может 
обеспечить своей стабильности, не 
опираясь на более или менее 
прочный экономический 
фундамент. 



Экономическая подсистема 
властных отношений (собственно 
экономическая власть), 
обусловленная определенными 
формами собственности, не может 
развиваться без определенной 
зависимости от политики. 



Зависимость степени и характера 
взаимодействия политики и экономики от 
степени и характера свободы в развитии 
отношений собственности: 

● меньше свободы 
(тоталитаризм) 

● больше свободы

● больше государственное 
вмешательство в 
экономическую жизнь

● меньше государственное 
вмешательство в 
экономическую жизнь



Проблема выбора
Оптимальное сочетание в зависимости от 
ситуации:
1. экстремальные ситуации (стихийные 
бедствия, экономические кризисы)             
роль политики растет

2.  спокойное развитие              роль 
политики уменьшается 



Политика и идеология



Политическая идеология - 
это

● систему  ценностей, которые выступают в 
качестве политического мировоззрения и 
обладают эффектом веры 



С точки зрения воздействия 
идеологии на общество 
выделяют три ее уровня:

● теоретико-концептуальный уровень
● программно-политический уровень 
● актуализирующий уровень 



теоретико-концептуальный 
уровень 

● дает представление о том, какие интересы 
являются для общества главными, какие 
ценности – базовыми 



программно-политический 
уровень 

● на нем принципы, сформированные на 
первом уровне, переводятся в программу 
действий – принятие политических 
решений 



актуализирующий уровень 

● показывает степень освоения гражданами 
принципов данной идеологии 



Функции идеологии
● Функция ориентации - 

наступает 
переломный момент в 
истории общества, 
прежние ценности 
перестают быть 
таковыми, 
разрушаются 
традиционные 
представления 

● Функция оправдания 
действий - средство 
легитимации таких 
политических 
решений, которые в 
лучшем случае могут 
встретить 
непонимание со 
стороны населения, а 
в худшем – 
противоборство 
(наиболее важная) 



Основной «инструмент» 
идеологии - это

Пропаганда, которая формирует у 
граждан необходимые и желаемые для 
партий, элит, лидеров политические 
ориентации, побуждающие граждан к 
определенному типу (образу) действий 



Основные типы политических 
идеологий

1. По предлагаемой 
модели желаемого 
общества:

● правые, 
● центристские
● левые 

2. По отношению к 
прогрессу и 
технологии его 
осуществления:

●  радикалы
● консерваторы



Политика и мораль



1 подход: Аристотель
● Политика как социальная этика, 

нравственная философия, имеющая дело с 
обязанностями властных структур перед 
гражданами. На основе ценностей 
справедливости, красоты, общего блага 
осуществляется интеграция частных 
интересов граждан с общей целью всего 
общества. Совпадение целей и средств 
осуществляется благодаря таланту 
правителей 



2 подход: Макиавелли

● Мораль регулирует индивидуальные  
отношения людей посредством  
добровольного соблюдения ими 
определенных правил. В политике же 
господствует целесообразность, поэтому 
возможно применение насилия, 
жестокости, обмана для достижения 
благородных целей: «Цель оправдывает 
средства». 



Попытки примирить две 
крайности - новые модели:

● «Арифметическая мораль», или принцип 
«наименьшего зла»

● «Классовая мораль»
● «Демократическая мораль»



Особое мнение – Т. 
Джефферсон:

● искусство управления состоит в искусстве 
быть честным 



4. ПОНЯТИЕ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ВЛАСТИ 



Политическая власть – это

способность, право или возможность 
распоряжаться кем-либо или чем-
либо; оказывать решающее 
воздействие на судьбы, поведение 
или деятельность людей с помощью 
различного рода средств. 



Характерные черты 
политической власти

1. Доминирование властной воли.
2. Наличие особого аппарата управления.
3. Суверенитет органов власти по 

отношению к другим государствам.
4. Монополия на регламентацию жизни 

общества.
5. Возможность принуждения в отношении 

общества и личности.



Компоненты власти: 

1. субъект господствующей воли
2. содержание и реальность властного 

волевого воздействия
3. объект власти и его отношение к властному 

требованию
4. цели (задачи) власти
5. функции власти
6. средства власти (источники и ресурсы). 



Субъект власти - это

● класс, группа, индивид, обладающие 
реальной способностью осуществить 
социальное господство с помощью 
структур и средств государственной 
власти. 



Объект власти - это 

● те слои и группы общества, которые 
испытывают властное воздействие 
политики господствующего субъекта. 



Содержание властного волевого 
воздействия:

может 
обеспечиваться за 
счет авторитета, 
опираться на 
насилие, 
основываться на 
правовых нормах и 
т.д. 

определяет 
взаимодействие 
субъекта и объекта 
власти 



Задачи власти: 

1. обеспечивает взаимосвязь индивидов в 
рамках конкретного общества

2. направляет развитие этого общества к 
достижению конкретной цели. 



Функции власти: 
1. выработка стратегии управления 

обществом
2. разработка и принятие конкретных 

решений по основным направлениям 
развития общества

3. оперативное управление и 
регулирование общественных 
процессов

4. контроль за важнейшими параметрами 
стабильности и направленности 
развития общества. 



Ресурсы власти – это 

● совокупность средств, использование 
которых и обеспечивает воздействие на 
объект власти в соответствии с целями 
субъектами. 



Типология ресурсов



2. Ресурс 
убеждения

3. Ресурс 
интереса

1. Ресурс 
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логически

й
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3. Ресурсы 
судебной
власти

2. Ресурсы 
исполни-
тельной
власти

1. Ресурсы 
законода-
тельной
власти

По 
характер

у
власти



Ресурс страха 
(принуждения) 

Вызывает страх за жизнь, имущество, 
здоровье и благосостояние свое и своих 
близких. 

Человек вынужден поступать так, не как 
он хотел бы и поступил бы, если бы не 
было принуждения. 



● Принуждение может быть как физическим, 
так и моральным. Если используются 
методы силового принуждения, 
предусмотренные законом, это так и 
называется – принуждение. В том случае, 
если использование силы законом не 
предусмотрено, это – насилие.



Ресурс убеждения –

превращение политической установки во 
внутренний мотив деятельности человека. 
Политические деятели «играют» на 
чувствах людей: религиозных, 
национальных, зависти, восторга, 
ненависти и т.д. 



Ресурс убеждения зависит 
от:

1. средств массовой информации
2. ментальности, или духовного состояния, 

общества
3. переживаемого периода в развитии 

общества (спада или подъема). 



Ресурс интереса

● развит там, где есть гражданское общество, где 
оно развито. Политические отношения в таких 
обществах можно представить как отношения 
рационального продавца и рационального 
покупателя. В качестве продавца выступает 
политик, который «продает» свои обещания. 
Этот ресурс определяется экономическими 
возможностями общества. 



5. ТЕОРИИ ВЛАСТИ 



Два подхода к определению 
природы власти:

●Поведенческий:
власть - особенная 
сущность, носителем 
которой выступает 
отдельная личность, 
чья природная 
способность – 
стремление к власти. 

●Социологический:
появление власти 
объясняется социальным 
взаимодействием, т.е. 
власть определяется как 
отношения господства и 
подчинения. 



Биологи-
ческая

Психоана-
литическая

Мифологи-
ческая
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ристская

Теологи-
ческая
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ческий 
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нальная
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гический
подход



ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 

● Источником любой государственной власти 
является божественная воля, т.е. власть 
монарху дана от Бога и основана на 
христианских заповедях. 

● Человеку присуща «естественная греховность», 
поэтому подчинение людей Божьей воле, 
принципам божественного разума обеспечивает 
порядок в обществе, самосохранение и 
продолжение человеческого рода. 



БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 
● Власть - механизм обуздания 

человеческой агрессивности, заложенной 
в каждом человеке от рождения как 
инстинкт. Это физиологическое свойство 
любого живого существа является 
следствием борьбы за выживание, 
направленной и против представителей 
своего вида в том числе. 



БИХЕВИОРИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
● Человек - «властолюбивое животное», в основе 

поступков и действий которого стремление к власти, 
чаще всего подсознательное. 

● Отсюда вывод: политическая активность объясняется 
неосознанным стремлением данного человека 
подчинить своей воле других людей. 

● Столкновение индивидуальных стремлений и 
интересов таких людей реализуется как политический 
процесс, в котором побеждает сильнейший. 

● Существуют социальные группы, которым свойственно 
по стремление к подчинению, поэтому общество 
неоднородно с точки зрения обладания властными 
полномочиями и их использования.



СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 

● Власть - отношение неравноправных 
субъектов, чье поведение определяется той 
ролью, которую они играют в обществе (роль 
управляющих или управляемых). 

● При этом социальная роль определяет стиль 
(тип, характер, содержание) ожидаемого от 
человека поведения, соответствующего 
занимаемому им в обществе положению 
(социальному статусу). 



6. ЛЕГИТИМНОСТЬ  ВЛАСТИ 



Легитимность власти - это 

● признание права властей предписывать 
нормы поведения как всему обществу в 
целом, так и отдельным индивидам 



Два подхода к критериям 
легитимности 

В либерально-
демократической 
традиции 
легитимной 
считается та власть, 
которая 
сформирована на 
основе законных 
выборов. 

В традиции 
политического 
реализма главной 
считается способность 
власти обеспечивать 
стабильность общества 
и эффективность 
развития. 



Способы легитимации 

● Традиционный тип господства
● Харизматический тип господства 
● Конституционный тип господства 



Уровни легитимности 
1. Идеологический уровень основан на 

соответствии власти устоявшемуся типу 
политической социализации. 

2. Структурный уровень: характерен 
определенный, устойчивый порядок 
властных отношений.

3. Персоналистский уровень: люди 
признают данную власть, так как 
одобряют данное властное лицо 


