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 Поли́тика
    (др.-греч. πολιτική «государственная деятельность»)
 — понятие, включающее в себя 

деятельность органов государственной власти и 
государственного управления, а также вопросы 
и события общественной жизни, связанные с 
функционированием государства. 

▣ Научное изучение политики ведётся в 
рамках политологии.







Происхождение термина
В античности полисы (греч. πόλις) исторически 

формировались как городские общины с 
самоуправлением, которые конституировали себя 
в качестве политической формации, общности — 
эта форма самоорганизации общества была 
типична для Древней Греции. Получила 
развитие и распространение через Италию и 
непосредственно через Римскую империю. С 
ростом государств и империи политика 
взаимоотношений с обширными территориями 
требовала изменчивости политики и 
совершенствования системы управления. 
Политика как методология 
управления формировалась в полисах, где 
сосредотачивалась управленческая элита и 
различные сословия (ремёсла, искусства, школы), 
в которых формировалась будущая элита.





▣ Теологическое. В соответствии с данным представлением политика, 
равно как и жизнь в целом, имеет божественное происхождение.

▣ Антропологическое. Такой подход увязывает политику с человеческой 
природой: предполагается, что соответствующий род общения и 
взаимодействия с другими людьми продиктован 
сущностью человека (и, с другой стороны, сам влияет на эту сущность, 
обусловливая ряд самоограничений и других характерных черт, 
отличающих человека от животного).

▣ Биологическое. Подобная трактовка, напротив, подразумевает, что 
природа политики должна пониматься на базе общих для человека и 
животного начал — таких, к примеру, как агрессивность, инстинкт 
самосохранения, борьба за выживание и т. п. Этолог К. Лоренц, в 
частности, увязывал с феноменом агрессивности войны, революции и 
другие конфликты, имеющие место в жизни общества.

▣ Психологическое. Согласно этому представлению первоисточником 
политического взаимодействия между людьми являются потребности, 
интересы, эмоции и другие проявления человеческой психики. 
В традиционном для себя ключе политику трактовал, к примеру, З. 
Фрейд, ассоциировавший природу политики с бессознательным.

▣ Социальное. Соответствующий подход предполагает, что политика 
является порождением общества и сформировалась в ходе эволюции 
последнего — по мере роста его сложности и развития социальной 
стратификации. В качестве отправной точки данных общественных 
изменений может рассматриваться неолитическая революция, которая 
повлияла как на формы хозяйствования, так и на образ жизни людей в 
целом. Логика появления политики при этом имеет примерно 
следующий вид:





◼ Рост продуктивности человеческой деятельности обусловливает 
появление частной собственности. Последняя, в свою очередь, способствует 
развитию экономики, её специализации, а также формированию новых 
социальных объединений, углубляет автономность и 
независимость личности, обеспечивая ей возможность достичь 
определённого положения в обществе экономическим путём, а также 
усиливает расслоение общества по имущественному признаку, порождая 
конфликты.

◼ Социальная дифференциация, в том числе по этническому и религиозному 
признаку, становится более выраженной.

◼ Демографический рост и расширение экономической деятельности 
актуализируют проблему независимости того или иного сообщества от 
других, а также задачу сохранения целостности территорий, находящихся 
под контролем указанного сообщества.

▣ Соответственно, политика возникает в связи с утратой возможности разрешить 
изложенные выше проблемы и конфликтные ситуации традиционными 
методами — посредством обычаев, моральных установок и т. п. Наравне 
с правом политика выступает в роли одного из новых регуляторов, 
предназначенных для решения этих проблем; кроме того, с той же целью 
формируется и государство, как новая форма структуризации и организации 
жизни людей. В силу этого, понятие политики непосредственным образом 
связывается с понятиями государства и власти. В концепции политолога М. 
Дюверже выделяются три формы власти — анонимная, 
индивидуализированная и институционализированная; первые две 
определяются как до государственные, а третья — как собственно 
государственная, имеющая публичный характер и обусловливающая 
появление политики.



Сущность политики
В ходе развития научной и философской мысли предлагались 

различные определения политики: общее «царское искусство», 
заключающееся во владении совокупностью конкретных 
(ораторским, военным, судебным и т. д.), умение «оберечь всех 
граждан и по возможности сделать их из худших лучшими» 
(Платон), знание о правильном и мудром правлении 
(Макиавелли), лидерство государственного аппарата или влияние 
на это лидерство (Макс Вебер), борьба классовых интересов (Карл 
Маркс). В настоящее время распространённым является 
толкование политики как деятельности, которая выражается в 
поведении общественных групп, равно как и совокупности 
моделей поведения и социальных институтов, управляющих 
общественными отношениями и создающих властный контроль 
как таковой вкупе с соревнованием за обладание силой власти. 
Существует также представление, что в самом общем виде 
политика может быть определена как социальная деятельность, 
направленная на сохранение или изменение существующего 
порядка распределения власти и собственности в государственно-
организованном обществе (внутренняя политика) и мировом 
сообществе (внешняя политика, глобальная или мировая 
политика).



▣ Политика представляет собой многоплановое 
социальное явление, которое можно 
рассматривать как инструмент сознательного 
саморегулирования общества. Существует 
целый ряд определений политики, 
предлагаемых различными теоретическими 
направлениями, в которых подчёркивается 
один из основных аспектов политической 
деятельности: институциональный, правовой, 
экономический, психологический, социальный, 
антропологический и т. д.



Основные подходы
▣ В исторической ретроспективе базовые тенденции в определении сущности 

политики, так же, как и в области её генезиса, могут быть обобщены в 
рамках совокупности различных теоретических подходов. К их числу могут 
быть отнесены следующие:

▣ Субстанциональный. Определения политики увязываются 
непосредственно с понятием власти, определяя политику либо как 
управление при помощи власти, либо как стремление к обретению и 
сохранению таковой. С этим направлением ассоциируется понимание 
политики, представленное в работах Николо Макиавелли, Макса Вебера и 
Карла Маркса.

▣ Институционный. Определения, в которых внимание сосредотачивается на 
определённой организации или некотором сообществе людей, 
выполняющем властные функции. Как правило, в качестве ключевого 
института обозначается государство (таких взглядов придерживался, в 
частности, Владимир Ленин), однако есть и иные вариации, 
акцентирующие внимание на других общественных институтах.

▣ Социологический. В рамках этого подхода общество рассматривается как 
совокупность структурно организованных групп, реализующих свои 
потребности и интересы посредством власти, а политика, соответственно, 
как те или иные формы деятельности подобных социальных групп по 
реализации упомянутых выше потребностей.

▣ Телеологический. Подобное понимание сущности политики связано с 
понятиями организации, целеполагания и целедостижения, за счёт чего 
поле действия термина «политика» существенно расширяется.



▣ Кроме того, в современной политологии 
выделяются два противоположных друг другу 
подхода к пониманию политики: консенсусный и 
конфронтационный. Первый предполагает 
разрешение проблем ненасильственными и 
неконфликтными методами, посредством 
сотрудничества и поиска Компромиссов, и 
политика в нём понимается как деятельность по 
достижению согласия между гражданами, в то 
время как в рамках второго подхода политика 
считается сферой столкновения интересов, 
областью противостояния, предполагающей 
доминирование более сильных субъектов или 
организаций над более слабыми. Необходимо, 
впрочем, при этом отметить, что не следует 
преувеличивать значимость и важность какого-
либо из этих подходов: политика является 
продуктом борьбы двух разнонаправленных 
тенденций (конфликты интересов с одной стороны 
и поиск равновесия — с другой), что фактически 
уравнивает между собой консенсусный и 
конфронтационный подходы.







Власть 
▣ Власть появляется 

одновременно с 
возникновением 
человеческого общества, оно 
не может обойтись без 
организации, которую эта 
власть дает обществу. 
Отсутствие власти приводит к 
хаосу, дезорганизации и 
анархии.



▣ Существуют разные определения 
власти:

▣ «В повседневной жизни мы часто 
используем слово „власть“, подразумевая 
любое сильное влияние, ограничивающее 
нашу свободу: власть природы, власть 
страстей или идей. Но в более строгом 
смысле власть — это отношение между 
людьми, при котором одни командуют, 
указывают, а другие подчиняются, 
выполняют».



▣ Для сравнения — вот еще одно определение:
▣ «Властью называется способность властного 

субъекта направить подвластного субъекта (на 
достижение нужных целей, например: в случае 
политической власти — способность направить 
действия общества на достижение нужных 
результатов). Нужные результаты тоже могут 
быть какими угодно: например, общественное 
благоденствие или личное удовольствие, месть 
или болезненное желание, и так далее. 
Существенно то, что власть есть 
именно способность, а не намерение, 
возможность или же что-либо другое



▣ И еще 
одно 
определе
ние:

▣ «Власть 
— это 
механизм 
организац
ии и 
регулиров
ания 
совместно
й 
деятельно
сти».



Компонент власти 
▣ Важно понять, что власть — это отношения 

двух сторон: субъекта и объекта, которые 
характеризуются степенью возможности 
первого навязать свою волю второму. Отсюда 
следует, что любая власть предполагает 
неравенство в отношениях между 
властвующими и подвластными и возможность 
злоупотреблений властью. Субъектами и 
объектами власти могут быть как отдельные 
люди, так и группы людей, организации, 
структуры и даже целые социальные классы.



▣ В зависимости от задач, которые субъекты 
власти ставят в отношении объектов власти, 
вырисовываются функции власти: господство, 
руководство, регуляция, контроль, управление, 
координация, организация, мобилизация и т. п.

▣ Наиболее 
распространенные источники власти — это 
сила, наследство, деньги (капитал), возможность 
распоряжения каким-то общественным 
продуктом или благами, владение знаниями, 
информацией, тайна, авторитет, социальный 
статус, харизма (не путать с авторитетом и 
статусом!) и пр.



Любопытно проследить, как на протяжении
человеческой истории менялись источники власти.
Если в древнем мире физическое превосходство 
рождало власть — кто сильнее, тот и правит, то уже в 
средневековье власть начинают наследовать. 
Средневековый король — символ и воплощение 
власти, передаваемой по наследству. В Новое время в 
символ власти превращается капитал. Капитал даёт 
власть над промышленностью, т. е. над рабочими 
местами, а это, в свою очередь, даёт власть над 
людьми. В наше время таким символом власти стала 
информация. Контролируя поток информации, 
который распространяется в обществе, вы получаете 
возможность влиять на это общество. Хотя стоит 
признать, что насилие и капитал тоже никуда не 
деваются, а просто отходят на второй план.



Английский философ и гуманист ХХ в. Бертран 
Рассел считал, что на человека можно влиять «а) 
посредством прямой физической власти над его 
телом, т. е. когда его заключают в тюрьму или 
убивают; б) воздействием системы 
вознаграждений или наказаний в качестве 
стимулов, то есть предоставляя работу или 
отказывая в ней; в) влиянием на взгляды и мнения 
людей, то есть пропагандой в самом широком 
смысле» .
И здесь мы подходим к самому щекотливому 
вопросу данной темы, в котором можно 
выделить два нюанса.



▣ Первый — мы живём и существуем в обществе, 
которое управляется какими-то людьми 
(условно — политиками) с помощью 
различных механизмов власти. Насколько эти 
механизмы жёсткие, зависит от политиков и от 
того, какой властью мы (общество) их 
наделяем. Если общество никак не реагирует 
на то, кто и как им управляет, то власть такого 
политика становится безграничной. На эту 
тему французский философ Ларошфуко еще в 
XVIII в. сказал: «Если вы не будете заниматься 
политикой, тогда политика займется вами».



▣ Политологическая аксиома: политику 
невозможно осуществлять без власти. 

▣ Политическая же власть является особенным 
видом власти, наиболее сложным и опасным из 
всех других видов, которую отличают 
следующие черты (признаки политической 
власти): 

▣ 1) Масштабность — политика даёт 
возможность влиять на судьбы жителей целой 
страны и даже мира. Представьте, что было бы, 
если Адольф Гитлер не стал бы руководителем 
Германии, а был всего лишь хозяином какой-нибудь 
небольшой австрийской фирмы? 

▣ Какие бы это имело последствия для человечества?





Источники власти
▣ М. Вебер источниками власти считал:
▣ Насилие (физическая сила, оружие, организованная группа, 

угроза применения силы).
▣ Авторитет (семейные и социальные связи, харизма, экспертные 

(специальные) знания, вера).
▣ Право (положение и полномочия, контроль над 

ресурсами, обычай и традиция).
▣ Самый примитивный источник власти — применение или 

угроза применения грубой силы, насилия (деспотическая власть 
отца семейства, власть уголовного преступника над его 
жертвами).

▣ К методам прямого насилия нередко прибегает и государство. 
Но гораздо чаще власть в государстве базируется на институтах 
юридического права. Облекать государственное принуждение в 
добродетельные упаковки учил правителей ещё Никколо 
Макиавелли.

▣ В современном, постоянно усложняющемся мире способность 
человека подчинить себе других людей всё больше зависит от 
его умственных способностей. Интеллектуальная власть бывает 
порой куда более эффективной, чем грубое насилие. Даже в 
уголовном мире авторитет главаря определяется зачастую не 
столько его физическими данными, сколько способностью 
спланировать безнаказанное преступление



▣ Моральная власть, апеллирующая к справедливости, 
честности, долгу и другим нравственным ценностям, 
более эффективна в тех случаях, когда её носитель 
способен служить в этом отношении примером для 
других.

▣ Физические, интеллектуальные, психологические и 
нравственные возможности индивидуализированы, ими 
человек может обладать самостоятельно, без видимой 
зависимости от других людей. Социальным источником 
власти является право, прежде всего право собственности.

▣ Организационная власть (административный ресурс) тем 
заметнее, чем сложнее управляемый социальный 
организм. Именно она делает столь 
влиятельными бюрократические структуры не только в 
государстве, но и в крупных корпорациях и общественных 
организациях.

▣ В последнее время в источник власти превратилось 
владение информацией и каналами её 
распространения. Средства массовой информации давно 
характеризуются, как «четвёртая власть». Меньше 
обращается внимания на циркулирование информации 
внутри бюрократических структур, фильтрующих и 
изменяющих её.





Демократы
▣ Демокра́тия (др.-греч. δημοκρατία «народовла́стие» 

от δῆμος «народ» + κράτος«власть») — политический 
режим, в основе которого лежит метод 
коллективного принятия решений с равным 
воздействием участников на исход процесса[2] или на 
его существенные стадии[3]. Хотя такой метод 
применим к любым общественным структурам, на 
сегодняшний день его важнейшим приложением 
является государство, так как оно обладает 
большой властью. В этом случае определение 
демократии обычно сужают до одного из следующих 
признаков:

Назначение лидеров управляемыми ими людьми 
происходит путём честных и состязательных выборов

Народ является единственно легитимным источником 
власти

Общество осуществляет самоуправление ради общего 
блага и удовлетворения общих интересов[7][8]



▣ Народное правление требует обеспечения 
ряда прав для каждого члена общества. С 
демократией связан ряд ценностей: законность, 
политическое и социальное 
равенство, свобода, право на 
самоопределение, права человека и др.

▣ Поскольку идеал народовластия труднодостижим и 
подлежит различным толкованиям, предлагалось 
множество практичных моделей. До XVIII века 
наиболее известной моделью была прямая 
демократия, где граждане осуществляют своё право 
принятия политических решений 
непосредственно, за счёт 
достижения консенсуса или с помощью процедур 
подчинения меньшинства большинству. 
В представительной демократии граждане 
осуществляют то же право через избранных 
ими депутатов и других должностных лиц 
путём делегирования им части собственных прав, 
при этом выбранные руководители принимают 
решения с учётом предпочтений руководимых и 
отвечают перед ними за свои действия[9].



▣ Одной из основных целей демократии является ограничение произвола 
и злоупотреблений властью. Этой цели часто не удавалось достигнуть 
там, где права человека и другие демократические ценности не были 
общепризнанными или не имели эффективной защиты со 
стороны правовой системы. Сегодня во многих странах народовластие 
отождествляется с либеральной демократией, которая, наряду с 
честными, периодическими и всеобщими выборами наделённых 
высшей властью лиц, в ходе которых кандидаты 
свободно соревнуются за голоса избирателей, включает в 
себя верховенство права, разделение 
властей и конституционные ограничения власти большинства путём 
гарантий определённых личных или групповых свобод. С другой 
стороны, левые движения, видные экономисты, а также такие 
представители западной политической элиты как экс-президент 
США Барак Обама, директор-распорядитель МВФ Кристин 
Лагард утверждают, что реализация права принятия политических 
решений, влияние рядовых граждан на политику страны невозможно 
без обеспечения социальных прав, равенства возможностей и низкого 
уровня социально-экономического неравенства.

▣ Ряд авторитарных режимов имел внешние признаки демократического 
правления, однако в них властью обладала только одна партия, а 
проводимая политика не зависела от предпочтений избирателей. На 
протяжении последней четверти века мир характеризовался тенденцией 
распространения демократии. К числу сравнительно новых стоящих 
перед ней проблем относятся сепаратизм, терроризм, миграция 
населения, рост социального неравенства. Международные 
организации, такие как ООН, ОБСЕ и ЕС, полагают, что контроль над 
внутренними делами государства, включая вопросы демократии и 
соблюдения прав человека, частично должен быть в сфере влияния 
международного сообщества.





Олигархия
▣ Олига́рхия (др.-греч. ὀλιγαρχία «власть 

немногих» от ὀλίγος «малый; краткий» 
+ ἀρχή «начало; власть») — политический 
режим, при котором власть сосредоточена в 
руках сравнительно малочисленной группы 
граждан (например, представителей крупного 
монополизированного капитала) и скорее 
обслуживает их личные и групповые интересы, 
а не интересы всех граждан. Олигархи — 
члены олигархии, могут либо сами быть 
членами правительства, либо оказывать 
решающее влияние на его формирование и 
принятие решений в своих личных и 
групповых интересах.





Авторитет
▣ Авторитет заключается в признании за субъектом (носителем) 

выдающихся достижений, знаний, умений, навыков, способностей, 
его особого положения в обществе, их значимости для человечества, 
для того или иного объекта, сферы социальной жизни, науки, и 
базирующемся на этом ненасильственном влиянии его носителя на 
тот или иной объект, обуславливающем определенную 
исторически изменяющуюся форму подчинения действий и 
мыслей людей положениям и нормам, вытекающим из установок 
субъекта.

▣ Римляне называли признанную за их городами власть auctoritas. 
Говорится также о вере в авторитет (Argumentum ad verecundiam — 
«обращение к авторитету»), которая бывает основана на доверии к 
мнению или знанию другого лица.

▣ В отличие от принуждения, базирующегося на реальном или 
символическом насилии, влияние авторитета основано на 
добровольном подчинении. Обязательным условием является 
легитимность источника авторитета. В соответствии с 
концепцией   М. Вебера, авторитет может освящаться тремя 
источниками:

▣ Традиция (например, авторитет власти);
▣ Рационально обоснованная законность;
▣ Аффективная законность, основанная на харизматичности лидера.





ВЛАСТЬ
▣ Вла́сть — это возможность навязать свою волю другим людям, 

даже вопреки их сопротивлению.
▣ Суть власти не зависит от того, на чём основана такая 

возможность. Власть может базироваться на различных 
методах: демократических и авторитарных, честных и 
нечестных, насилии и мести, обмане, провокациях, вымогательс
тве, стимулировании, обещаниях и так далее. Считается, что 
власть появилась с возникновением человеческого общества и 
будет в той или иной форме всегда сопутствовать его развитию. 
Она необходима для организации общественного производства, 
которое требует подчинения всех участников единой воле, а 
также для регулирования других взаимоотношений между 
людьми в обществе. Специфической разновидностью 
является политическая власть — способность 
определённой социальной группы или  класса осуществлять 
свою волю, оказывать воздействие на деятельность других 
социальных групп или классов. В отличие от иных видов власти 
(семейной, общественной и другой), политическая власть 
оказывает своё влияние на большие группы людей, использует в 
этих целях специально созданный аппарат и специфические 
средства. Наиболее сильным элементом политической власти 
является государство и система государственных органов, 
реализующих государственную власть.








