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1. Представления о политике.

ПОЛИТИКА

Мыслители Афоризмы
Политика – самое 
высокое, царственное 
искусство.
Политика – это 
искусство жить 
вместе. 
(Платон)

Политика – сплав 
божественного и 
дьявольского 
начал, в котором 
последнее 
слишком часто 
берет верх.
(М. Вебер)

Политика – самая 
зловещая форма 
объективации 
человеческого 
существования, 
основанная на 
лжи.
(Н. Бердяев)

Политика – это 
искусство не 
давать людям 
заниматься тем, 
что для них 
является 
главным.
(П. Валери)



1. Смысловая многозначность слова 
«политика»

ПОЛИТИКА

Русский язык Английский язык
Сфера жизни 
общества

Политический 
строй – polity 

Форма 
общественного 
сознания

Политическая 
сфера общества 
– politicsБорьба за власть

Управление 
обществом

Политическая 
стратегия,  
проводимая 
властными 
структурами – 
policy

Стратегия 
деятельности



Теоретические представления 
о политике

ПОЛИТИКА

Системный 
подход

Деятельностный 
подход

Т. Парсонс М. Вебер
Политика – подсистема общества, 
включающая  институты лидерства,  органы 
власти, нормы и правила регламентации.
Политика – подсистема общества, 
выполняющая функцию «целедостижения.
Политика – все то, что затрагивает 
организацию и мобилизацию ресурсов, 
необходимых для осуществления конкретных 
целей.
Основа политики – власть как средство  
мобилизации и организации людей, 
необходимое для  эффективного обеспечения 
достижения их общих целей.

Политика – особым видом человеческой 
деятельности,  обусловленной рациональными 
и ценностными ориентациями индивида.
Политика – «стремление к участию во власти 
или к оказанию влияния на распределение  
власти, будь то между государствами, будь то 
внутри государства между группами людей, 
которые оно в себе заключает».
Политика – «социальное предприятие» как  
аппарат легитимного господства. 
Политика – специфическая 
профессиональная деятельность, 
пронизывающая всю общественную жизнь.

В настоящее время политика 
рассматривается как подсистема 
общества

В настоящее время политика 
рассматривается как управленческая 
деятельность



Теоретические представления о политике 
Т. Парсонса

Общество – 
социетальная 
система, 
состоящая из 
четырех 
взаимозависимых 
подсистем, 
каждая из 
которых 
выполняет 
определенную 
функцию: 1) 
экономика – 
адаптации к 
внешней среде; 2) 
политика – 
целедостижения; 
3) право – 
интеграции;          
4) культура – 
«латентного» 
поддержания 
стереотипов и 
образцов.

Политика как подсистема                     
характеризуется: 1) символичностью 

(наличием таких механизмов регуляции, как 
язык и ценности);  2)  нормативностью 

(зависимостью индивидуального действия от 
общепринятых ценностей и норм); 3) 

волюнтаристичностью (иррациональностью и 
независимостью от условий среды  и 

зависимостью в то же   время от субъективных 
«определений ситуации»).

Структуру политики как подсистемы общества 
составляют: 1) институты лидерства, 2) органы 
власти, 3) нормы и правила регламентации.  
соединяющиеся в единую систему 
политических действий.

Политические 
действия 

направлены на 
достижение 

общих целей, с 
одной стороны, 
путем принятия 

лидерами 
решений и их 
реализации в 

результате 
воздействия  на 

людей через 
органы власти в 

рамках 
регламента 

правовых правил 
политической 

игры,  с другой – 
посредством 

мобилизации 
людей, 

необходимой  для 
достижения  

коллективных 
целей.

Основа политики – власть 
(подобно деньгам в 
экономике, где они, 

выступая средством обмена, 
являются мобилизующим  

стимулом)



Теоретические представления о политике 
М. Вебера

Источником и 
единственным 

субъектом 
политики 
является 

индивид и его 
социальное 

действие

«Политики по случаю»         
(избиратели)

«Политики по совместительству» 
(партийные активисты, для которых 
политика еще не составляет главной 

области деятельности)

«Профессиона
льные  

политики» 
(государствен
ные деятели, 
чиновники, 

освобожденны
е партийные 

функционеры
)

Политика – специфическая 
профессиональная 

деятельность, 
пронизывающую всю 
общественную жизнь 



Политика как подсистема 
общества

В обществе как системе можно выделить экономическую, 
социальную, культурную и политическую подсистемы, 
которые выполняют разные общественные функции. 
Экономическая подсистема выполняет функцию производства и 
воспроизводства материальных условий жизнедеятельности людей.

Социальная подсистема – функцию производства и воспроизводства 
человека и социальных общностей. 

Культурная подсистема выполняют функцию производства 
социальных предписаний, основанных на традициях и ценностях 
характера, и управления общественными отношениями

Управленческая функция культурной подсистемы, производящей и 
воспроизводящей традиции и ценности, состоит в формировании 
желаемых образцов жизнедеятельности людей.

Политическая подсистема выполняют функцию производства 
социальных предписаний, основанных на узаконенном принуждении, 
и управления общественными отношениями.

Политическая подсистема производит и воспроизводит 
«обязательные» образцы жизнедеятельности людей, которые 
облекаются, как правило,  в правовую форму. 



Управленческая функция 
политической подсистемы

Управленческая функция политической подсистемы состоит в том, 
что она целенаправленно регулирует отношения и процессы в 
различных сферах жизни общества в части его «общезначимых целей 
и интересов», т.е. затрагивающих цели и интересы общества в целом. 

Представления об области «общезначимых целей и интересов» и их 
содержании постоянно меняются в зависимости от особенностей 
политического сознания людей. Либеральное  сознание 
минимизирует эту область и приоритет отдает интересам человека 
(личности). Тоталитарное политическое сознание, наоборот, 
максимизирует эту область и приоритет отдает интересам социума 
(государства).

Регулирующее воздействие политической подсистемы в различных 
сферах жизни общества носит нормативно-обязательный  для всех 
характер, поэтому политическая подсистема выполняет свою 
управленческую функцию, опираясь на такое особое средство, 
которое называется политической властью. 

В этом смысле политическая власть выступает атрибутом 
политической подсистемы общества, которая представляет собой 
взаимодействие политических субъектов по поводу ее приобретения, 
использования и перераспределения.



Политика как управленческая 
деятельность

Политика как управленческая деятельность 
представляет собой активность управляющего 
субъекта, направленную на предмет политического 
воздействия, в качестве которого выступают 
общественные отношения и процессы.
Активность управляющего субъекта носит 
целенаправленный характер, опирается на определенные 
средства и приводит к конкретным результатам.

Целью политики как управленческой деятельности 
является регуляция общественных отношений и процессов.

Основным средством управленческой деятельности 
выступает политическая власть как способность 
политического субъекта осуществлять управленческую 
деятельность, опираясь на различные ресурсы.

Результатом политики как управленческой деятельности 
являются новые общественные отношения и процессы.



Политика как наука и «искусство 
возможного»

Политика как наука – управленческая деятельность, которая 
носит рациональный характер и опирается на научные 
знания о среде, целях и средствах политики.
Это – знания диагностического и прогностического характера, 
которые дают представление о сложившейся в обществе ситуации, 
тенденциях изменения «предмета» управленческого воздействия и 
позволяют проигрывать возможные сценарно-базовые варианты 
развития этой ситуации и «предмета» управленческого воздействия.

Знания о среде и «предмете» управленческого воздействия разделяют 
на системно-диагностические и системно-прогностические. 

Системно-диагностические знания 
получают с помощью методов 
ситуационно-факторного и 
ретроспективного анализа,  выясняя: 
1) состояние среды и «предмета» 
управления,  выявляя роль и силу 
воздействия в них тех или иных 
факторов; 2) тенденции развития 
«предмета» управления.

Системно-прогностические знания 
получают на основе системно-
диагностических знаний с помощью 
методов сценарного прогнозирования, 
направленных на  проигрывание 
возможных сценарно-базовых 
вариантов изменения сложившейся 
ситуации и «предмета» управления.



Политика как «искусство возможного»
Политика как  «искусство возможного» – 
управленческая деятельность как творчество, 
опирающееся на интуицию, «озарение», талант.
Политик должен обладать искусством постижения 
смысла жизни больших человеческих сообществ и на 
этой основе делать «правильный» выбор путей и 
средств общественного развития.
Политик должен быть актером, не только для того 
чтобы скрывать, если это нужно, «истинные 
намерения», но и чтобы внушать доверие людям, 
убеждать и увлекать их. 

Называя политику искусством, надо иметь в виду, что это 
искусство «нешуточное», ибо часто деятельность политика 

приводит к тому, что на подмостках социальной сцены 
разыгрываются настоящие драмы и трагедии, а порой и фарсы, 

затрагивающие жизнь очень многих людей.



Стили политики
Стиль политики как управленческой деятельности – это 

процедура принятия политических решений.
Параметры выделения стилей политики:  1) подходы политического 
субъекта к решению управленческих задач; 2) отношения 
политического субъекта, принимающего политические решения с 
другими участниками политического процесса. 

Подходы политического субъекта к решению управленческих задач:     
1)  реактивный; 2) креативный. 
Реактивный подход (политика «латания дыр») характеризуется 
установкой реагирования на ситуацию. Креативный подход 
(«развивающая политика») характеризуется  установкой предвидения 
возможного изменения ситуации и творческой активности, 
направленной на изменение ситуации в нужном направлении.

Отношения политического субъекта, принимающего политические 
решения, с другими участниками политического процесса могут 
строиться на основе: 1) принятия управленческих решений путем 
согласования различных групп интересов; 2) навязывания 
политических решений другим политическим субъектам. 

Различные комбинации этих параметров (реактивность/креативность, 
согласование/навязывание) позволяют выделить четыре стиля 
политики: 1) реактивно-консенсусный; 2) реактивно-принудительный; 
3) креативно-консенсусный; 4) креативно-принудительный.



Типы политики
Директивная политика основана на прямом принудительном 
насилии. Основной организационный ресурс – сплоченность и 
воля «своих», жестко и враждебно противостоящим «чужим». 
Это – политика силы, в основе которой лежат принципы «игры 
с отрицательной суммой»: противники стремятся нанести 
ущерб друг другу, а «побеждает» тот, у кого он оказался 
меньшим. 

Функциональная политика акцентирует внимание на 
«правилах игры», учитывающих разнообразие существующих 
социальных ролей и институтов. Это – политика компромисса, 
основанная на  логике «игры с нулевой суммой»:  в конечном 
счете, каждый должен получить ровно столько, сколько отдает, 
а общий и частный «выигрыш» заключается в недопущении 
«ущерба». 

Коммуникативная политика, основывающаяся на «правилах 
игры», допускается их изменение по ходу дела на заранее 
оговоренных принципах. Это – политика сотрудничества, 
базирующаяся на принципах игры с положительной суммой»: 
делибирация (содержательное обсуждение, «взвешивание») 
политических альтернатив позволяет находить и использовать 
такие инновации, которые приводят к общему «выигрышу». 


