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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС  

КАК ОСОЗНАННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие политического интереса на 

основе деятельностного подхода; рассматривается двойственная природа по-

литического интереса. Политический интерес выступает как осознанная соци-

альная потребность, которая связывает потребности различных членов обще-

ства и является целью социальной деятельности. 
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Категория интерес является одной из основных в понимании деятельности 

человека как индивидуальности, так и общественного существа.  Социальные 

процессы, включенность человека в общество невозможно объяснить без пони-

мания функционирования и формирования интересов личности, групп. Особое 

значение во всех сферах общественной жизни имеет политический интерес. Осо-

знанные личностью, они трансформируются в побудительную силу, которая 

предопределяет политическую деятельность. Вопрос изучения процесса форми-

рования политического интереса в конкретном обществе актуален всегда. 

Изучение категории интереса относится к античным временам. Но ключе-

вым понятием в понимании человека и его деятельности интерес становится в 

Новое время. В работах французских просветителей, Д. Локка, К.А. Гельвеция 

интерес становится движущей силой человеческой природы, важным понятием 

для объяснения жизненных явлений. В философии Г. Гегеля понятие интерес 

связан с такими философскими категориями как потребность, необходимость, 
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свобода. К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали интерес применительно к обще-

ственным явлениям, как отношение взаимной зависимости людей, обусловлен-

ное разделением труда. 

Интерес как социальную потребность рассматривали многие советские уче-

ные. Они понимали интерес как детерминирующий фактор деятельности, и как 

структурный элемент сознания субъекта. Они отмечали, что нельзя отнести изу-

чение интереса только к личностной проблеме человека, потому что природа со-

знания имеет общественный характер, хоть и принадлежит человеку. Они пред-

ложили изучать интерес с позиций деятельностного подхода (А.Г. Здравомыс-

лов, А.С. Айзикович, Г.Г. Дилигенский, М.В. Демин, Ю.Л. Мезенцев и другие). 

Интерес как побудительный мотив в психике человека понимали отечественные 

ученые Г.М. Андреева, Л.А. Гордон, М.В. Демин, А.И. Леонычев, В.Ю. Сморгу-

нова и другие. Такое понимание интереса дает возможность шире рассматривать 

природу человеческой деятельности, ее особенностей и характер. 

В обширной научной литературе, посвященной политике, проблема поли-

тического интереса затронута лишь косвенно. 

Политические интересы человека и социальных образований нельзя рас-

сматривать вне потребностей. Социальная активность субъекта порождается 

противоречием между социальными потребностями и трудностями в их удовле-

творении. Политический интерес, как и любой другой интерес сначала возникает 

в ходе познания, осознания потребности, а затем перерабатывается в мотиваци-

онную программу. В конечном итоге любая деятельность определяется и направ-

ляется конкретными интересами и потребностями. В структуре деятельности 

субъекта выделяются два момента: реально-преобразующий и идеально-преоб-

разующий. Политический интерес следует отнести к идеально-преобразующей 

части деятельности. С одной стороны, политический интерес имеет в своей ос-

нове объективно существующие потребности, с другой стороны он отражается в 

сознании в виде целей, задач деятельности, он является структурным элементом 

сознания субъекта. Как часть психики политический интерес является одним из 

психическим процессом, выражающим эмоции, переживания, ожидания, 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

направленности личности на политические объекты, явления, события. Познаю-

щий субъект включен в две сферы человеческой деятельности: умственную, свя-

занную с психическими процессами интеллекта и практическую деятельность, 

которая реализует и подтверждает результаты познания. Следовательно, полити-

ческий интерес имеет двойственную природу. Когда человек и социальное обра-

зование вступают в практические отношения, они переносят свой интерес в эти 

отношения. Общественные отношения – это взаимодействие объективного и 

субъективного, реально-преобразующего и идеально-преобразующего, именно 

эти два процесса и конструируют деятельность человеческого общества. Поли-

тический интерес нельзя ограничить только рамками индивидуальности. Чело-

век кроме индивидуального бытия есть и бытие общественное. В общественной 

жизни политический интерес имеет более тесную связь с потребностью, чем в 

индивидуальной, ибо индивид, становясь частью социума, через осознание об-

щественных интересов и потребностей, участвует в решении задач обществен-

ного значения. Вместе с тем любой интерес и политический, в том числе, прояв-

ляясь в реально – преобразующей социальной деятельности, переводит ее опред-

меченную, объективную сторону в индивидуальную. Политический интерес мо-

жет рассматриваться как компонент структуры социальной деятельности, через 

который субъекты встроены в социум. Потребности и интересы, являясь моти-

вами деятельности, имеют различия. Потребность есть свойство всего живого, 

выражающее первоначальную, исходную форму его активного, избирательного 

отношения к условиям внешней среды. Потребность – это необходимость, нужна 

в чем-либо, поэтому она максимально близка к личности, ее бытийному суще-

ствованию. Интерес проходит через сознание, и субъективируемая в нем. «Инте-

ресы в мотивационном процессе имеют достаточно осознанный характер и воз-

действуют на эти процессы, определяя цель человеческой деятельности» [1; 10] 

Политический интерес представляет собой реальную направленность деятельно-

сти социального субъекта на конкретный предмет сферы политики. Политиче-

ская деятельность определяется потребностью, но осознанной, как цель, как 

направленность на конкретный предмет, например, власть. На пути к 
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осуществлению политических целей субъект вступает в отношения с другими 

социальными субъектами. В этих отношениях и проявляется политический ин-

терес. Политический интерес выступает как осознанная социальная потребность, 

которая связывает потребности различных членов общества и является целью 

социальной деятельности. Через политические интересы личности существуют 

общественные социальные интересы и наоборот. Но при этом политический ин-

терес всегда конкретен: индивидуальный, групповой, классовый. Формирование 

политического интереса есть процесс осознания субъектом своих потребностей 

в контексте наличных политических условий и имеющихся возможностей их 

удовлетворения. В современном обществе политика является одной из форм вы-

ражения интересов социальных субъектов, что подтверждает объективно-субъ-

ективную основу формирования политического интереса. Социальная действи-

тельность в сознании субъекта никогда не отображается полностью, она суще-

ствует через систему общественных отношений, в превращенном состоянии. 

Восприятие сознанием объекта социальной действительности воспроизводится 

в пространстве этих отношений. Формы, в которых объект воспроизводится в 

сознании могут принимать различный вид. Политический интерес можно рас-

сматривать как превращенную форму социальной действительности. Понимание 

политического интереса как превращенную форму социальной действительно-

сти, позволяет рассматривать процесс развития политического интереса в си-

стеме общественных отношений. Вхождение индивида в процесс социализации, 

предполагает усвоение различных норм и ценностей, в том числе элементов по-

литической культуры. В процессе политической социализации индивид осваи-

вает политическую действительность и преобразовывает это освоение в соб-

ственные ориентиры, интересы. Через интересы индивидуальные существуют 

интересы общесоциальные, групповые. Таким образом можно рассмотреть про-

цесс взаимосвязи между обществом и индивидом, между индивидуальными ин-

тересами и социальными. 
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