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1. Политика как общественное явление

Политика – 
чрезвычайно сложная 
сфера человеческих 
отношений. Одна из ее 
важнейших задач – 
управление обществом с 
учетом интересов 
различных социальных 
субъектов. Эти интересы 
часто исключают друг 
друга.



Категория «политика» получила 
широкое распространение благодаря 
одноименной работе древнегреческого 
философа Аристотеля. Он рассматривал 
политику как форму общения семей и 
родов ради счастливой, благой жизни. В 
настоящее время этим термином часто 
обозначают различные виды влияния и 
руководства. Так, говорят о политике 
президента, партии, фирмы, редакции, 
учебного заведения, преподавателя, 
лидера и участников какой-либо группы.



Политика определяется как сфера 
деятельности, связанная с распределением 
и осуществлением власти внутри 
государства и между государствами в целях 
достижения безопасности общества.



В самом широком смысле политику 
трактуют не иначе, как деятельность по 
организации совместной жизни людей в 
обществе, как необходимое и полезное в 
этом плане распорядительство. А 
политические отношения как систему 
отношений между людьми, которые 
возникают и развиваются именно по поводу 
организации и функционирования 
государственной власти.



- зависимость политики субъекта от интереса к другому 
субъекту. Политику выстраивает тот, кто испытывает 
недостаток безопасности: в благах, в том числе в жизни и 
здоровье, в социальном положении, общении и т. д.; кто 
обладает большими ресурсами, тот и диктует условия 
политического (коллективного) существования; 
- зависимость устойчивости политических отношений от 
готовности субъектов жертвовать некоторыми частными 
(личными) интересами;
- зависимость совместной безопасности сообщества от 
справедливости распределения социальных позиций 
субъектов политики.

Наличие и состояние политики зависит от ряда 
факторов. Эта устойчивые необходимые факторы, 
или связи, и есть законы политики. К таким связям 

можно отнести следующие:



Безопасность содержит три основных 
элемента:

1. Социальная безопасность подразумевает 
сохранение существования субъекта в определенном 
статусе. 

2. Экономическая безопасность означает 
наличие доступа к средствам существования. 

3. Духовная безопасность предполагает 
возможность свободного выбора идей, веры, вкусов и 
т. п., не ущемляющих интересы других людей.



Категории «политика» и «власть» 
относятся к исходным, базовым категориям 
политической науки. Нет политики без 
власти, равно как нет и власти без 
политики.



- традиционный, когда политику определяют через 
государство и участие людей в осуществлении или 
оппонировании власти;

- социологический, в рамках которого политику 
трактуют в самом широком смысле, как любой вид 
социальной деятельности, связанный с 
самостоятельным руководством людьми, 
распределением благ и ресурсов, урегулированием 
конфликтов и т.д.

В анализе политики, обычно выделяют два 
основных подхода:



- выяснение смысла существования данной общности и 
системы ее приоритетов;

- согласование и сбалансированность интересов всех ее 
членов, определение общих коллективных устремлений и 
целей;

- выработка приемлемых для всех правил поведения и 
жизнедеятельности;

- распределение функций и ролей между всеми 
субъектами данной общности или, по меньшей мере, 
выработка тех правил, по которым происходит это 
распределение;

- создание общепринятого (общепонятного) всем языка – 
вербального (словесного) или символического, способного 
обеспечить эффективное взаимодействие и взаимопонимание 
всех участников сообщества.

Роль политики в обществе



Древнегреческий философ Аристотель 
считал, что человек по своей сути – 
существо политическое. 

Каждый человек оказывается 
вовлеченным в политические отношения в 
той или иной мере: как гражданин 
государства, член социальной общности, 
политический деятель и так далее. 



Политическая жизнь – это особая сторона 
социальной жизни, которая тесно связана с 
государственной властью, ее функциями, 
институтами и способами осуществления власти. 
Политическая жизнь включает интересы 
различных классов и социальных групп, 
деятельность партий и общественных 
организаций, общественно-политические 
движения. Это очень сложное, многообразное, 
динамичное и изменчивое явление, которое 
развивается на социальном пространстве и 
включает политические отношения, институты, 
процессы и сознание людей, вступающих в мир 
политики. 



Политика - это сложный комплекс 
взаимосвязанных явлений и процессов. В 
политике находят отражение интересы и 
потребности различных социальных групп, 
которые являются базой и опорой 
государственной власти. Разные научные 
дисциплины подходят к определению и 
классификации групп со своих 
методологических позиций. 

2. Социальные группы как 
субъекты и объекты политики



Группы различают по:
1) объему: большие, малые, среднего 

уровня;
2) по социально-экономическим критериям;
3) по этно-национальным признакам;
4) географическим признакам;
5) культурным признакам. 
В политологии социальные группы 

рассматриваются как субъекты и объекты 
политики.

Группы



Под субъектом политики понимается 
носитель практической деятельности, источник 
активности, направленной на объект политики. 

В свою очередь объект в политике – та 
часть политической реальности, системы, на 
которую направлена деятельность субъекта в 
политике. 

Субъект и объект находятся во взаимосвязи, 
взаимообусловленности и способны меняться 
местами.

субъект и объект политики



- способность и возможность принятия 
политических решений, 

- наличие средств и возможностей реализовать 
принятые решения, 

-практическое участие в политической 
деятельности, 

- ответственность за последствия своих 
политических действий перед руководством, 
избирателями, политическими союзниками и др.

Признаки политической субъектности:



Наиболее полно черты субъектности 
выражены у тех групп, которые непосредственно 
вовлечены в политическую жизнь. Такие группы 
могут быть малыми, или контактными, - 
например, парламентские фракции, политические 
«команды» - и относительно большими: 
активные сторонники партий и других 
общественных организаций. Многие из таких 
групп являются институциональными: например, 
политическая партия является одновременно и 
политическим институтом и группой.



Социальная стратификация 

Это система социального неравенства, 
состоящая из совокупности взаимосвязанных и 
иерархически организованных социальных 
слоев. 

Присущая современному обществу система 
многомерной стратификации формируется на 
основе таких измеряемых признаков как 
престиж профессий, объем властных 
полномочий, уровень дохода и образования



Сущность современных концепций 
социальной стратификации заключается в 
размещении людей и групп по 
определенным социальным позициям, 
которые ранжируются как обладающие 
различной степенью социального престижа.



Если индивид или группа воспринимают свой 
статус как относительно нормальный, 
удовлетворительный и стабильный, 
происходящее в политике может 
представляться им чем-то малозначительным 
для их собственной жизни. Если люди даже 
крайне бедны, но воспринимают это как 
должное, как предписание судьбы или как 
соответствие предопределенному социальному 
статусу, то у них не возникают чувства 
несправедливости и неудовлетворенности. 



Угроза индивидуальной или социальной 
стабильности, исходящая от политики властей 
или действий каких-то социальных сил, может 
резко усиливать интерес к общественно-
политической действительности. Некоторые 
теоретики подчеркивают возрастающие 
чувства неравенства и разочарования в 
условиях, когда группы людей считают, что 
другие получили лучший доступ к 
достижениям общества.



Основная цель социальной политики 
государства - увеличение продолжительности 
социальной активности граждан, обеспечение 
каждому достойных условий существования. К 
числу функций социальной политики относятся 
социальная защита населения, регулирование 
численности населения, предоставление услуг 
в области здравоохранения, образования, 
регулирование отношений, формирующих 
материальные основы жизнедеятельности 
населения (за счет решения проблем 
налогообложения, стимулирования процесса 
создания рабочих мест и т.д.). 



Если социальная политика 
способствует улучшению условий жизни, 
содействует согласию между 
социальными группами, другими 
социальными общностями, то она 
справляется с процессом регулирования 
социальных интересов. При таком 
условии в обществе укореняются 
демократические ценности и идеалы.





3. Соотношение внутренней и 
внешней политики

В международных отношениях четко выделяются 
экономические, социальные, политические и 
духовно-культурные аспекты. Международные 
отношения, как и внешняя политика, являются 
прямым продолжением внутренней политики. 
Внутренняя и внешняя политика тесно связаны с 
экономическим укладом, общественным и 
государственным строем общества. Главные цели – 
это обеспечение благоприятных международных 
условий для реализации интересов какого-либо 
государства, национальной безопасности; 
предотвращение новой войны.



Внешняя политика отличается от внутренней прежде 
всего тем, что она имеет больший территориальный 
масштаб действия, так как для осуществления внешней 
политики необходимо взаимодействие хотя бы двух 
стран.

Еще одно отличие внешней политики заключается в 
том, что в мире существует множество государств со 
своими государственными и политическими укладами и 
все они зачастую не совпадают по своим интересам, 
целям и задачам. Это вызывает необходимость 
согласования, стыковки всех этих интересов и задач 
независимо от их государственных различий. 

Отличия внешней и внутренней политики



В результате внешняя и внутренняя 
политика решают одну и ту же задачу по 
обеспечению и упрочнению существующей в 
данной стране системы общественных 
отношений.



Соотношение внешней и внутренней 
политики лучше всего рассмотреть на 
примере функций государства. Функции 
государства в зависимости от того, в какой 
сфере общественной жизни они 
осуществляются, делятся на внутренние и 
внешние.



К внутренним функциям относят:

1) функцию охраны прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечение правопорядка;
2) экономическую функцию;
3) функцию налогообложения;
4) функцию социальной защиты;
5) экологическую функцию;
6) культурную функцию.



1) функцию обороны страны (поддержание уровня 
безопасности общества, защиту суверенитета и 
территориальной целостности);
2) функцию поддержания мирового порядка 
(предотвращение войны, урегулирование 
межнациональных и межгосударственных 
конфликтов);
3) функцию сотрудничества с другими странами 
(деятельность государства для установления и 
развития экономических, политических, культурных 
и иных отношений).

К внешним функциям относят:





Как внутренне-, так и 
внешнеполитическая деятельность 
государства будет эффективной и 
плодотворной лишь тогда, когда она будет 
базироваться на международно-правовых 
актах с общеобязательным учетом 
национальных, социально-экономических, 
культурных и других особенностей всех 
народов, входящих в мировое 
сообщество.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


