
тавляемых космосом, культе предков, необходимости замены после
довательной жизни, т е. основанной на борьбе за существование и 
смерти, на одновременную, основанную на гармоничном сосущество
вании в ноосфере при воскрешении всех предков.

Супраморализм природных регуляций виделся русским косми- 
стам, состоящим из нескольких направлений:

1) Переустройство организма, основанное предотвращении про
цессов старения организма, синтезе органической материи из неорга
нической в форме новых органов, что позволило бы победить смерт
ность.

2) Выход в космос и его освоение, понимание как использование 
материально -энергетической ресурсной потенции и преобразование 
материальных систем, позволившее бы избежать процессов энтропии, 
свойственной, по мнению космистов, материальным объектам.

3) Метеорическая регуляция, понимаемая как предотвращение и 
управление природными явлениями и катаклизмами.

4) Управление движением небесных тел с целью предотвраще
ния столкновений и разрушений, оптимизации взаимных влияний и т.д.

5) Освоение энергетического потенциала звезд. Космисты пола
гали, исходя из наличия более старых планетных систем по сравне
нию с Солнечной, а также вероятной повторяемости земных климати
ческих условий, что в космосе существуют цивилизации, значительно 
более развитые, чем земная. Будущая эволюция человечества виде
лась космистам как последовательная цепь материально
энергетических взаимопревращений разумной материи с созданием на 
каждом из этапов все более гармоничного мира, -что в конечном итоге 
привело бы к синтезу единого разума в энерголучевой форме

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА

Н . БОЛОТКИНА

Политическая сфера охватывает отношения между всеми 
классами и группами общества, их отношение к государст
ву Политическая сфера - это область борьбы классов и 
групп за господство, за государственную власть, за ру
ководство обществом, участие в делах государства, на
правления его деятельности. Каждая социальная общность 
руководствуется своими коренными интересами, проводит 
свою политику.

В.И.Ленин указывал, что политика есть концентриро
ванное выражение экономики, ее обобщение и завершение. 
Это значит, что политика каждого класса выражает в 
обобщенной форме его основные, решающие экономические 
интересы, которые определяются положением этого класса
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в системе общественного производства. Государство про
водит политику господствующего класса, является орудием 
подавления враждебных ему классов.

Однако понятие «политика» не исчерпывается отноше
ниями между классами - она охватывает также отношения 
между нациями и государствами. Отношения между классами 
и нациями внутри государства составляют область внут
ренней политики; отношения между государствами, между 
классами и нациями различных государств составляют об
ласть внешней политики. При этом внешняя политика клас
сов и государств является продолжением их внутренней 
политики и вытекает из нее. Таким образом, политика в 
широком смысле слова есть область отношений между клас
сами, нациями и государствами. Политика в более узком 
смысле слова означает как общее направление деятельно
сти государства, определенного.класса или политической 
партии по руководству борьбой своего класса, так и на
правление их деятельности в той или иной области, в тот 
или иной период.

Область политики в обществе охватывает как деятель
ность государств, партий и других учреждений господ
ствующего класса, так и деятельность организаций экс
плуатируемых классов, их политических партий, всю об
ласть борьбы классов за власть.

Что касается партийных аппаратов, то они практиче
ски существовали в качестве государственных структур 
власти, а работники таких структур являлись государст
венными служащими. Политика и власть во многих аспектах 
взаимосвязаны, хотя и исключают друг друга.

Власть - это форма социальных отношений, характери
зующая способностью влиять на характер деятельности и 
поведения людей, социальных групп и классов посредством 
экономических, политических и организационно-правовых 
механизмов, а также с помощью авторитета, традиций, на
силия .

Выделим дледующие аксиомы власти:
1. Власть - это возможность добиваться своей цели, 

Ф.Ницше говорил: "Все, что делается с известной целью, 
может быть сведено к цели умножения власти".

2. Власть - это возможность навязывать свою волю 
другим, это волевые отношения.

3. Власть — это отношение между господствующими и 
подчиняющимися, это наличие командования, владения пра
вом на это.

4. Власть должна иметь две стороны — это легаль
ность (правомочность) и легитимность (законность).

Власть возникает тогда, когда появляется неравенст
во в обществе. Она обязана обладать информацией, чтобы 
иметь возможность искажать действия политических оппо
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нентов, те или иные факты в политике. По сути любая 
власть является политической. М.Вебер говорил: 
«Политика — надежда участвовать во власти либо влиять 
на ее распределение».

Сущность власти определяется ее естественным харак
тером.

Во-первых естество власти в том, что она возникает 
как потребность общества в саморегуляции, в сохранении 
своей целостности.

Во-вторых, для власти характерна преемственность. 
Власть не исчезает никогда, она может передаваться по 
династиям, режимам, может отниматься оппозицией, тол
пой, может кардинально преобразовываться.

В-третьих, власть имеет конкретно-историческую ес
тественность. Особенно это видно на примере стран СНГ. 
Региональные условия, конкретные уровни цивилизованно
сти, традиции, политический менталитет народов сущест
венно разнятся. А это оказывает влияние на процессы 
становления и развития различных форм и режимов полити
ческой власти.

Социальным носителем власти является господствующий 
класс, олицетворяющий господство в экономике, политиче
ских и социальных сферах. Но не весь класс осуществляет 
свою власть. Его интересы осознаются и выражаются наи
более активной частью, авангардом класса. Эта часть 
господствующего класса и является правящей политической 
элитой. Это" социальная группа, стоящая над классом. 
Причем в составе элиты могут быть выходцы из других 
классов и групп. Это особенно выгодно правящей элите, 
ибо обеспечивает ей приток «свежих» умов и создает ви
димость ее представительности, бесклассовости, препят
ствует формированию контрэлиты.

Характер и состав, политические ориентации и идео
логические убеждения правящей политической элиты — важ
ный компонент политических отношений и политического 
сознания. Радикальные перемены в обществе неизбежно 
предполагают смену правящей элиты.

Важнейшим социальным компонентом власти являются 
группы партикулярных интересов. Стремление отдельных 
частей общества (например, аграрников) к расширению и 
неприкосновенности частных прав и привилегий приводит к 
лоббизму.

■ В политической жизни возможна охлократия, когда в 
условиях кризиса власти и отсутствия какой-либо органи
зованной политической силы толпа берет власть.

К социальным носителям и субъектам власти можно 
также отнести государство, политические партии, группо
вое и индивидуальное лидерство, отдельные личности.
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Разделение власти на законодательную, исполнитель
ную и судебную в «чистом» виде не выражается.' Как Пра
вило, имеются режимы со смещением ветвей власти. Они 
менее конфликтны и Оолее жизнеспособны. Что касается 
СНГ, то здесь не приходится говорить о серьезных и дли
тельных периодах демократии, разделении властей. Так 
было в СССР, такова ситуация и в настоящее время.

«ТЕНДЕНЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ»

А. Орлов

На основе изучения социально-философской, исторической и юриди
ческой литературы автор ставит задачу проследить в историческом пла
не тенденции политического развития, изменение функций демократии, ев 
двойственность по своим последствиям. Предпосылки формирования по
литической организации общества имеются в первобытном коммунизме.

Прообразом власти народа стала власть рода или родовая 
(непосредственная, военная) демократия. Политические 'системы и про
цессы эпохи архаики тяготеют к закрытости, предзаданности, для них 
типично политическая культура образца.

Платон и Аристотель выделили три возможных вида государствен
ного устройства:
а) монархия (власть одного);
б) аристократия (власть лучших ) ;
в) политейя (власть народа в малом государстве -  полисе, осуществляемая 
в общем интересе).

Ныне это называют демократией. Эти мыслители предупреждали о 
формах деградации каждого из названных видов, соответственно: в тира
нию; в блигархию; в охлократию как власть толпы. Все три формы могут 
быть хороши, если они правят для общественного блага, - все три ис
кажаются, когда преследуют частные интересы.

Любые идеальные модели, в том числе и различные демократиче
ские, сами по себе, как считал Аристотель, опасны своей односторонно
стью, возможностью и вероятностью сбоев. Отсюда его предпочтение 
смешанным формам правления.

На протяжении многовекового развития опробывались различные 
модели и элементы демократии. В рамках средневековых королевств 
прорабатывались важные стороны демократии: равенство в политических 
сообществах князей, ремесленников или клириков, развитие договорных 
отношений, представительства и т. л. Когда же о демократии вспомнили 
(в 1260г. эго слово впервые употребляется в переводе аристотелевской 
«Политии », а в 1266г: употребляет уже в собственном сочинении «О ре- 
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