
Субъекты политики

Занятие 2 и 3: 

личность в политике



Личность в политике

-Политическая культура
-Политическое сознание
-Политическое поведение

-Типы политической 
личности
-Элита



Часть 1. Политическая 
культура

Политическая культура – совокупность 
политических знаний, ценностей и 
основанных на них действий, 
обеспечивающих воспроизводство 
политических процессов.



Политическая культура 
общества



Типология политических культур
А) По политическому режиму

Б) По преобладающему типу личности (Алмонд и 
Верб):



Классификация политической 
культуры общества Г. Алмонда



Часть 2. Политическое 
сознание

Прежде чем что-то сделать, человеку 
свойственно подумать над своим 
действием. 

Сознание – свойство высокоорганизованной 
материи создавать субъективный образ 
объективного мира в форме совокупность 
идей.

Политическое сознание - ?!



Уровни политического 
сознания

Обыденно-практический Идеолого-теоритический

• Формируется стихийно в 
повседневной жизни

• Является результатом 
целенаправленной 
квалифицированной 
деятельности

• Практические знания, 
эмпирические 
наблюдения

• Воспринимает внутренние 
скрытые закономерности, 
теоритические объяснения, 
доктрины

• Формирует политическую 
психологию

• Формирует политическую 
идеологию



Идеология и психология
Психология Идеология

Совокупность (не система) чувств, 
эмоций, настроений, мнений.

Система идей и взглядов, отражающих 
коллективные ценности и формирующая 
цели групповой деятельности; 
теоритическое выражение 
социальных интересов

Относительно устойчивое и неизменное 
содержание – менталитет, здравый 
смысл; изменчивой – эмоции и т.п.

Содержание – отношение к способам 
решения общих задач, к субъектам 
политики и их действиям. 

Существует в форме противоречивых 
воззрений: рациональных и 
иррациональных.

Существует в форме теорий, 
обосновывающих ценности, идеалы; 
политических программ, выступлений 
политических лидеров

Формируется через восприятие 
информации, ее осмысление и 
выражение в эмоциях.

Распространяется (формируется у новых 
представителей) через пропаганду – 
деятельность по формированию 
ценностей, отношению к 
действительности. 



Этапы формирования 
политической идеологии

XVII – XVIII 
века

Выступление против феодально-
религиозной идеологии, отстаивание 
идеи прогресса, рационализма и 
гуманизма

XIX – XX вв. Появляются разнообразные 
либеральные и коммунистические идеи

XX век Использование понятия «идеология» для 
обозначения взглядов, выражающих 
интересы классов или социальных групп
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Современные политические 
идеологии
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Радикализм

Леворадикальные 
течения

• Анархизм
• Марксизм
Идеи равенства и 
социальной 
справедливости, 
построения 
коммунистического 
общества всеобщего 
равенства (в том 
числе вне государства) 
на базе общественной 
собственности

Праворадикальные 
течения

• Неофашизм
• Крайний национализм
• Расизм
Идеи превосходства 
какой-либо группы над 
остальными, геноцид 
и апартеид



Значение политической 
идеологии

Идеология - система идей и взглядов, 
отражающих коллективные ценности и 
формирующая цели групповой 
деятельности.

=> является средством сплочения => 
идеология - «орудие», а не догматические 
построения.



Особенности политической 
культуры в России

• Ведущая роль государства
• Низкий статус личных притязаний на 
политическое участие

• Персонализированное восприятие власти
• Предрасположенность к конформизму, 
легковерности и подвижности политических 
принципов

• Подданическое отношение к любому центру 
реальной власти

• Правовой нигилизм
• Некритическое восприятие зарубежного опыта
• Склонность к несанкционированным способам 
политического протеста



Функции политической культуры
Ориентация – осмысление политических явлений, 

собственных возможностей при реализации прав и 
свобод

Идентификация – понимание своей групповой 
принадлежности

Адаптация – приспособление к политической среде
Коммуникация – взаимодействие субъектов и 

институтов власти
Интеграция – обеспечивает возможность 

сосуществования групп в политической системе
Социализация – усвоение политических норм, 

ценностей, приобретение политического статуса и 
выполнение политической роли


