
ВСПОМНИМ

СУБЪЕКТЫ 
ПОЛИТИКИ

КТО ТАКИЕ СУБЪЕКТЫ 
ПОЛИТИКИ?

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЭЛИТА?

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
СОЗНАНИЕ 

И  ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ?



ВСПОМНИМ



ОТВЕТИМ



Политические конфликты и 
социальный порядок
Роль человека в 
современной политике



С политическим «Я» никто не рождается, оно формируется в течение жизни 
человека, в процессе политической социализации. 

Политическая социализация – это прежде всего процесс включения индивида  в 
политику, политическую жизнь общества. Различают следующие этапы 
политической социализации: 

- ранний период (детский) с 3 – 5 до 12 – 13 лет. На этом этапе ребенок, в основном, 
в семье (главный агент социализации), общается с родителями, принимает их 
политические взгляды на политические события, приобретает сведения о политике 
через СМИ. 

-с 12 – 13 до 17 – 18 лет (юношеский) – важнейший этап политической 
социализации, когда формируется политическое «Я». Агенты социализации – 
школа, колледж, кружки, молодежная субкультура в целом, включая молодежные 
политические организации в целом. 

- третий этап человек вступает в мир политики, как любой взрослый человек. 
Процесс политической социализации продолжается всю жизнь индивида. «Если ты 
не интересуешься политикой, то политика интересуется тобой». 



Вхождение человека в политику, его подготовка и включение в 
отношения власти, осуществляется по мере процесса усвоения им 
принятых в обществе ценностей, норм, культурных ориентиров и 
образцов политического поведения. 

Можно выделить три уровня взаимодействия человека и полит. системы: 

-первый уровень – социальный (уровень общества в целом и больших 
групп), здесь на личность воздействуют социально-экономическая и 
политическая ситуация в обществе, куда входят и глобальные  
экологические проблемы, гроза войны, террора, массовой безработицы. 

        - второй – социально-психологический, на этом уровне политические 
цели и ценности передаются и большим и малым группам. Набольшее 
значение среди этих механизмов имеют внушение, научение, подражание. 
       - на третьем, внутри личностном, уровне в качестве механизмов 
политической социализации выступают потребности, мотивы, ценностные 
ориентации, установки, которые управляют поведением и сознанием 
личности в политике. 



Понятие «политическая социализация» шире, чем 
понятия «политическое воспитание» или «просвещение», т.
к. оно включает в себя не только целенаправленное 
воздействие на личность господствующей идеологии и 
политических институтов, но и собственную активность 
личности. 



Формы участия в политической жизни весьма разнообразны: от участия 
в митингах, маршах, демонстрациях, избирательных компаниях, выборах до 
членства в какой- либо партии, профессиональной деятельности в сфере 
политики. Мотивация участия в политической жизни обуславливают и 
основные задачи политического участия личности. 

Различают следующие главные задачи политического участия личности: 

- реализовать свои политические и гражданские права; 

- осуществить идентификацию своих политических симпатий и антипатий; 

- выразить свое отношение, свое согласие или несогласие с различными 
вариантами политического режима на различном уровне; 

- сделать политическую жизнь управляемой и демократичной, отвечающей 
социальным потребностям. 



Таким образом, политическое участие превращает 
личность из простого очевидца в  деятельность субъекта 
политики, и фактически именно поэтому политический 
процесс становиться активным, насыщенным. 

Характер политического сознания, возможность 
проявления личности не только как объекта политики, но и 
субъекта, зависит от системы прав человека, гарантированных 
обществом. 

Права человека – это принципы, нормы взаимоотношений 
между людьми и государством, обеспечивающие индивиду 
возможность действовать по своему усмотрению (эту часть 
называют свободами) или получить определенные блага (это 
собственно право).   



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ.

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ:  ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ, 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.

ТЕРМИНЫ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СУБКУЛЬТУРА.



ПРОБЛЕМА

ЧЕЛОВЕК

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ

УЧАСТИЕ

       ?



ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ- ЭТО ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНИНА С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЛИЯТЬ НА РАЗРАБОТКУ, ПРИНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  РЕШЕНИЙ, ВЫБОР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  В 
ИНСТИТУТЫ ВЛАСТИ.

ОБЪЕМ 
УЧАСТИЯ  

ОПРЕДЕЛЯЕТС
Я  

ПОЛИТИЧЕСКИ
МИ  ПРАВАМИ  
РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОТОРЫХ 
ДЕЛИТ  

ГРАЖДАН НА  
ДВЕ ГРУППЫ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ЭЛИТА, 
КОТОРАЯ УЧАСТВУЕТ В 

ПОЛИТИКЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО.

РЯДОВЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ДОБРОВОЛЬНО  ВКЛЮЧАЮТСЯ  В 
ПОЛИТКУ, ОКАЗЫВАЯ ДАВЛЕНИЕ 

НА  ВЛАСТЬ.



ВИДЫ ИЛИ  ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ЖИЗНИ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
УЧАСТИЕ
ГРАЖДАН В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
УЧАСТИЕ:

ГОЛОСОВАНИЕ НА ВЫБОРАХ 
И РЕФЕРЕНДУМАХ, 

ПОСЕЩЕНИЕ МИТИНГОВ, 
ПИКЕТИРОВАНИЕ, ПЕТИЦИИ, 
ВСТРЕЧИ С ПОЛИТИКАМИ,  
РАБОТА  В ПОЛИТИЧЕСКИХ  

ПАРТИЯХ.

ОПОСРЕДСТВЕННОЕ 
УЧАСТИЕ: 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ  
ИЗБРАННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ЭТИМ ВИДАМ УЧАСТИЯ  
СООТВЕТСТВУЮТ 

РОЛИ:
ИЗБИРАТЕЛЬ, ЧЛЕН  

ПАРТИИ.
1.ДОБРОВОЛЬНО.

2.КОНКРЕТНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ.

3.УЧАСТИЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ.



ВИДЫ ИЛИ  ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ЖИЗНИ

СВОБОДНОЕ И 
ДОБРОВОЛЬНОЕ 

УЧАСТИЕ 
ГРАЖДАН, 

ПРЕСЛЕДУЮЩИХ 
СВОИ ЛИЧНЫЕ ИЛИ 

ГРУППОВЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ-
АВТОНОМНОЕ  

УЧАСТИЕ

В 
ПРОТИВОПОЛОЖНО

СТЬ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  

УЧАСТИЕ- 
МОБИЛИЗОВАННОЕ.
ОНО  ДОМИНИРУЕТ В 
ТОТАЛИТАРНЫХ И 
АВТОРИТАРНЫХ 

РЕЖИМАХ



ТИПЫ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИТИКЕ.

В ЗАВИСИМОСТИ  ОТ СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ  В ПОЛИТИКЕ 
ВЫДЕЛЯЮТСЯ  ПЯТЬ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ:

ЛИЧНОСТЬ АКТИВИСТА- АКТИВНОСТЬ, ПОСТОЯННЫЙ ИНТЕРЕС  К 
ПОЛИТИКЕ

ЧЛЕН ПАРТИИ, УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ И Т. Д.

ЛИЧНОСТЬ, ЭПИЗИОДИЧЕСКИ, УЧАСТВУЮЩАЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ

ЛИЧНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ, С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ, ЛИЧНО НЕ УЧСТВУЮЩАЯ  В ПОЛИТИКЕ.

ПАССИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ С БЕЗРАЗЛИЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ  К ПОЛИТИКЕ.

АПОЛИТИЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ С НЕГАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ПОЛИТИКЕ.



СТИМУЛЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

СТИМУЛЫ 
ПОЛИТИЧЕСК

ОЙ 
АКТИВНОСТИ  
ЛИЧНОСТИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ-

СВЯЗАНА  С ОБРАЗОВАНИЕМ. 
БОЛЕЕ ОБРАЗОВАННЫЕ ЛЮДИ 

АКТИВНЫ В ПОЛИТИКЕ.

ИНТЕРЕС К  ПОЛИТИКЕ-  СВЯЗАН С 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ  

ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ МОТИВАМИ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО  УЧАСТИЯ. ЕСЛИ 
НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ  НИЗШИЕ  

ПОТРЕБНОСТИ  ТО ПОЛИТ. УЧАСТИЕ 
БУДЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ НЕ  

САМОРЕАЛИЗАЦИЕЙ, 
А НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫМИ СОЦ. 

ЭКОНОМ.
ПОТРЕБНОСТЯМИ.



АБСЕНТИЗМ

АБСЕНТИЗМ
- 

УКЛОНЕНИЕ ОТ  УЧАСТИЯ В 
ПОЛИТКЕ СВЯЗАНО КАК ПРАВИЛО  С 

ЛЮДЬМИ   С НИЗКИМ УРОВНЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ УВЕРЕННЫЕ В 
СЕБЕ И СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ.

УКЛОНЯЮТСЯ ОТ УЧАСТИЯ В 
ПОЛИТКЕ И ЛЮДИ  ХОРОШО 

ОБРАЗОВАННЫЕ, РАЗАЧАРОВАННЫЕ 
В СВОЕМ ПОЛИТИЧЕСКОМ УЧАСТИИ.
УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОЛИТИКИ ТАКЖЕ 

СВЗАНО С УТРАТОЙ  ЧУВСТВА 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ГРУППЕ.



ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ ПОЛИТИЧ. УЧАСТИЯ  ЗАВИСИТ ОТ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ, КОТОРАЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ  НА 
ДВУХ УРОВНЯХ: ЛИЧНОСТИ  И ОБЩЕСТВА

ПОЛИТИЧЕСК
АЯ КУЛЬТУРА  
ЛИЧНОСТИ – 
ЕДИНСТВО  

ТРЕХ 
СОСТАВЛЯЮЩ

ИХ

ЗНАНИЯ О МИРЕ ПОЛИТИКЕ- 
НАУЧНЫЕ И ЖИТЕЙСКИЕ. ОДНАКО 
ЗДЕСЬ БОЛЬШУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ  

СТЕРЕОТИПЫ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТНЫЕ 
ОРИЕНТАЦИИ-  ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
МЕСТО В СТРУКТУРЕ  ПОЛИТ. 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ:
СУЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА О ИДЕАЛАХ, 
РАЗУМНОГО ОБЩ. УСТРОЙСТВА, 

СПОСОБАХ 
ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМАХ.  ОРИЕНТАЦИИ 
ФОРМИРУЮТСЯ ЗНАНИЯМИ, 
ЭМОЦИЯМИ И ОЦЕНКАМИ И  

НОРМАМИ ПОЛИТ. ЦЕННОСТЕЙ



ПРОЯВЛЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ.

ЦЕННОСТНЫЕ 
ОРИЕНТАЦИИ.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
МОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ В ВИДЕ 

НЕОСОЗНАННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
КАКОГО ЛИБО НАПРВЛЕНИЯ. ПРИ 

ЭТОМ СУБЪЕКТ ЛЕГКО  
ПОДДАЕТСЯ НА ПОПУЛИСТСКИЕ 

ЛОЗУНГИ

ЕСЛИ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
ОСОЗНАННЫЕ  ТО ОНИ 

ПОБУЖДАЮТ К АКТИВНЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ.

ОРИЕНТАЦИИ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, 

ИЗМЕНИЯ СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА.



СПОСОБЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ.

СПОСОБЫ  
ПРАКТИЧЕСКИХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ-
ЭТО ОБРАЗЦЫ И 

ПРАВИЛА  
ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ, КАК 

ПОСТУПИТЬ

МНОГИЕ ПОЛИТОЛОГИ 
НАЗЫВАЮТ ИХ  МОДЕЛЯМИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ, 
ТАК КАК СОБЛЮДЕНИЕ  

ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РОЛИ 
ТРЕБУЕТ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВИЛ. НАПРИМЕР РОЛЬ 

ИЗБИРАТЕЛЯ ПРЕДПАЛАГАЕТ- 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКУ ПРОГРАММ  

И ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ  
КАНДИДАТА.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА.

ПОЛИТ. КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ СЯЗАНА С  ПОЛ. КУЛЬТУРОЙ 
ОБЩЕСТВА, КОТОРАЯ ФОРМИРУЕТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОБЩЕЙ 
КУЛЬТУРЫ СТРАНЫ.

ОБЩЕНАЦИОНА
ЛЬНАЯ 

КУЛЬТУРА- 
СОВРЕМ. 
ПОЛИТИЧ. 
ИДЕИ, 

ЦЕННОСТНЫЕ 
ОРИЕНТАЦИИ И 

НОРМЫ 
ПОВЕДЕНИЯ  И 

ОПЫТ 
ПРОШЛОГО.

ТРАДИЦИИ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕРЕМОНИИ, 
ОБРЯДЫ, РИТУАЛЫ.



ПОЛИТИЧЕСКИЕ  СУБКУЛЬТУРЫ.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СУБКУЛЬТУРЫ- 

САМОСТОЯТЕЛЬН
ЫЕ БЛОКИ  

ЦЕННОСТЕЙ, 
СТЕРЕОТИПОВ  

КОТОРЫХ 
ПРИДЕРЖИВАЮТС
Я ОТДЕЛЬНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ.

ПОЛИТИЧ. СУБКУЛЬТУРЫ  В 
РАМКАХ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ.

СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛ. 
СУБКУЛЬТУР

ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ И В 

РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФЛИКТОВ.
ПРИДАЕТ ОСОБЫЙ 

КАЛОРИТ: ЯПОНСКАЯ ПОЛ. 
КУЛЬТУРА- ЭТО КУЛЬТУРА  
КОНСЕНСУСА И ДОЛГА.

В ФРАНЦИИ- 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 

ОДНОЙ НАЦИИ, 
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

ТРАДИЦИИ.



ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ  КУЛЬТУР.

ПОЛИТ. КУЛЬТУРЫ  МОГУТ БЫТЬ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ ПО  РАЗНЫМ 
ОСНОВАНИЯМ

АМЕРИКАНСКИЕ 
УЧЕНЫЕ Г. 

АЛМОНД И С. 
ВЕРБА- ТРИ 

ЧИСТЫХ   ТИПА 
ПОЛ. КУЛЬТУРЫ.

ПАТРИАРХАЛЬНАЯ- ОТСУТСТВИЕ  
ИНТЕРЕСА  К ПОЛИТИКЕ

ПОДДАННИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА- 
ЛОЯЛЬНОСТЬ К ВЛАСТИ  И 
НЕВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ  

ГРАЖДАН. 

КУЛЬТУРА УЧАСТИЯ- КРИТИЧЕСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ВЛАСТИ.



ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ  КУЛЬТУР

ПОЛИТ. КУЛЬТУРА ВО МНОГОМ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТИПОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ТОТАЛИТАРИЗМ

АВТОРИТАРИЗМ

ДЕМОКРАТИЯ

ТОТАЛИТАРНАЯ ПОЛ. 
КУЛЬТУРА

АВТОРИТАРНАЯ  ПОЛ. 
КУЛЬТУРА


