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Понимание природы и специфических свойств политики неизбежно предполагает 
осознание ее связей и отношений с другими сферами общественной жизни. 

Испытывая влияние экономики, морали, права, художественной культуры, политика 
и сама оказывает на них определенное воздействие, обретая при этом новые 

свойства и качества.

Как уже отмечалось, в политической мысли далеко 
не сразу удалось отличить политику от иных форм 
организации социальной жизни. Со времен Древней 
Греции вплоть до XVII столетия господствовали 
взгляды, интерпретировавшие политику как 

всеобъемлющую форму человеческой активности, 
включающую в себя все формы взаимоотношения 
человека и общества. Только разделение политики и 

гражданского общества, которое произвели Н. 
Макиавелли, Дж. Локк, Т. Гоббс и ряд других 
мыслителей Нового времени, положило начало 

более точному пониманию ее отношений с другими 
областями жизни. Благодаря этим и более поздним 
теоретическим разработкам политика предстала как 
одна из областей человеческой жизнедеятельности, 

обладающая специфическими внутренними 
особенностями, возможностями влияния на другие 

сферы человеческой жизни.
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Однако и в настоящее время в политической науке предпринимается немало попыток 
утвердить одностороннюю зависимость политики от иных сфер общественной жизни или 
данных сфер от политики. При сохранении случаев морализации политики, утверждения ее 

исключительной зависимости от права, культуры, религии или экономики все же в 
большинстве своем ученые предпочитают учитывать двойственный характер ее 
взаимоотношений с другими областями жизни — причинно-следственный и 

функциональный.

В частности, причинно-следственные отношения 
раскрывают степень детерминированности 

политики (как в целом, так и ее отдельных сторон 
и аспектов) экономическими, правовыми, 
нравственными или иными факторами. Эти 
каузальные (от лат. causa — причина) 

зависимости были подмечены еще со времен 
Аристотеля, который говорил об обусловленности 
политических явлений экономическими формами 
жизни. На протяжении веков подобные идеи 

развивали и другие ученые, например, А. Смит, 
настаивавший на соответствии политических 
отношений экономическому строю, Т. Гоббс, 
констатировавший существенные зависимости 

политики от права, и т.д.
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В свою очередь, функциональные связи и отношения политики с другими 
сферами жизни отражают их взаимозависимость как определенных 

регулятивных подсистем общества, обладающих собственными средствами 
разрешения конфликтов, стабилизации социальных порядков, интеграции 
общества. Иначе говоря, политика, наряду с другими общественными 
подсистемами, рассматривается как специфический способ решения 

социальных проблем, предлагающий для этого собственные приемы, техники, 
процедуры.



ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

� В основном экономика оказывает то или иное воздействие на политику 
через социальную сферу, т.е. определяя материальное положение разных 
социальных групп и обусловливая тем самым дифференциацию социальных 
статусов их членов. Таким образом, люди, в зависимости от 
экономического содержания своих интересов, вытекающих из 
занимаемого ими общественного положения, могут обращаться к 
различным политическим формам их удовлетворения: выдвижению 
требований к государственной власти, формированию политических 
движений и партий, выражению своего мнения на выборах и т.д.



ПОЛИТИКА И ПРАВО

� Как относительно самостоятельные сферы общественной жизни 
политика и право формируются на основе влияния множества 
общественных факторов и не могут зависеть лишь от взаимного 
воздействия друг на друга. По сути дела, их взаимоотношения 
определяются особенностями присущих им способов 
регулирования социального порядка и технологий применения 
государственной власти.

    Так, политика генетически сориентирована на 
обеспечение групповых приоритетов в организации 
государственной власти. То есть тех интересов, которые ни при 
каких условиях не могут быть проигнорированы, даже при 
соединении их с общесоциальными запросами населения на 
государственном уровне.



ПОЛИТИКА И МОРАЛЬ

Проблема соотношения политики и морали занимала и занимает умы мыслителей 
на протяжении не одного тысячелетия. Данная проблема ставилась еще в Древнем 

Китае, Платоном, Н. Макиавелли, Т. Гоббсом и другими учеными. В центре 
проблемы всегда стояли вопросы нравственного воздействия на власть, способности 

общества к одухотворению политической конкуренции. В процессе эволюции 
политической мысли существуют три крайних позиции по этим вопросам.

Так, одна часть теоретиков (Н. Макиавелли, Г. 
Моска, Р. Михельс, А. Бентли, Г. Кан и др.) стояла 

на позиции отрицания возможностей сколько-
нибудь серьезного влияния морали на политику. 

Вторая часть ученых (Платон, Аристотель, Э. Фромм, 
Л. Мэмфорд, Дж. Хаксли и др.), напротив, практически 

растворяли политические подходы в морально-
этических оценках, считая последние ведущими 

ориентирами для любой, в том числе политической, 
деятельности.

Третья группа ученых (А. 
Швейцер, М. Ганди, А. 

Эпштейн и др.) настаивала 
на необходимости 

облагораживания политики 
моралью, соединения тех и 
других стандартов при 

осуществлении 
государственной власти. 


