
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА

Политика – искусство 
управления государством



Функции современной политики

выражение значимых интересов всех групп и 
слоев общества
интеграция различных слоев населения
поддержание целостности общества, порядка 
и стабильности
обеспечение социального развития общества и 
человека
управление и руководство общественными 
процессами
политическая социализация личности



Власть - способность и возможность 
осуществлять свою волю, оказывать 
влияние на поведение и деятельность 
людей

Трактовки власти

Как влияние:
способность
воздейст-вать
на поведение

людей

Как 
авторитет:

добровольное
согласие

подчиняться
приказам

властвующего

Как
принуждение:

влияние,
характ-щееся

высоким
уровнем
давления

Как
могущество:
способность
использовать

все виды
влияния для
воздействия
на поведение

других



Виды власти
Экономическая: контроль над 
экономическими ресурсами, обладание 
собственностью
Социальная: контроль над 
распределением статусов, должностей, 
льгот и привилегий
Культурно-информационная: контроль 
над средствами массовой информации
Политическая: контроль в сфере 
управления



Принципы устойчивости 
политической власти

Легитимность – общественное 
признание власти, политических 
решений, лидеров, партий, организаций 
и движений.

Результативность – степень 
выполнения тех функций, которые 
возлагают на власть участники 
политических отношений



Типы власти

Харизматическая власть – управление 
страной осуществляется выдающейся 
личностью, способной авторитетом 
воздействовать на общество в целом.
Традиционная власть – держится на 
обычаях, традициях, вере в надежность и 
непоколебимость существующих 
порядков.
Легальная власть – узаконенная, 
основанная на юридических нормах, 
которые необходимо выполнять.



Государственная власть -  способность 
государства с помощью законных средств 
подчинять своей воле как отдельных 
индивидов, так и больших групп людей.

Функции политической власти
✔управленческая
✔интегрирующая (интеграция общ-ных интересов)
✔мотивационная
✔мобилизационная
✔контролирующая (обеспечение правопорядка)
✔культурная



Субъекты 
политической деятельности

✔большие социальные общности 
(социальные группы, классы, народы)

✔политические организации и группы 
(государство, партии, движения)

✔отдельные личности (лидеры партий, 
государственные деятели…)



Группы давления – группы, защищающие 
собственные интересы (профсоюзы, союз 
предпринимателей…)
Группы интересов – группы, выступающие с новой 
инициативой (антиглобалисты, зеленые, 
феминистки…)
Лобби – те, кто находится в непосредственном 
окружении власти и может оказывать на нее давление 
при принятии решений.
Элита – небольшая группа людей, которые обладают 
наибольшей властью в обществе.

Политические группы



Политическое лидерство
это личностная способность влиять на 
политич. поведение и политическую деят-сть 
людей в группе, организации или обществе

Хара-тика
 политич. 

лидера программа

выражение интересов 
опред. группы

настойчивость, 
воля, мужество

имидж, 
оратор. 
способности

команда 
помощников

поддержка власти 
и масс



Функции политического лидера 
анализирует политическую обстановку; 
формулирует цели, разрабатывает программу 
действий; 
укрепляет связь власти и народа, обеспечивает 
власти массовую поддержку; 
охраняет общество от раскола, выполняет 
функцию арбитра в столкновении различных 
групп; 
ведёт политическую дискуссию с 
оппонентами, осуществляет связи с партиями, 
организациями, движениями.



Политические лидеры
Харизма – личная привлекательность, 
вера в их необычные способности
Популизм (опора на примитивные 
лозунги, спекулирование на внушаемости 
масс)
Способность объединять вокруг себя 
людей
Способность руководить общественно-
политическими процессами



Типы лидерства:

❑ по масштабу лидерства: 
1) общенациональный лидер; 
2) лидер большой социальной группы; 
3) лидер политической партии.

❑ по стилю лидерства: 
1) демократический; 
2) авторитарный.



Черты:
наличие организации (профес. аппарата)
политическая программа и идеология
партийный устав, содержащая нормы 
внутрипартийной жизни
сеть первичных местных организаций, 
состоящих из добровольных членов
фиксированное количество членов партии

Политическая партия - 
организованная группа людей, имеющая 
общую политическую программу и 
стремящаяся к власти



Функции партий
Борются за политическую власть
Контролируют выдвижение своих 
кандидатов на выборах и поддерживают 
их
Осуществляют политическую 
социализацию граждан, влияя на их 
взгляды и убеждения
Занимаются воспитанием кадров
Выступают в качестве посредника 
между обществом и государством



По каким признакам разделяют 
партии?

По организационному принципу: массовые 
и кадровые (ориентированы на участие 
профессиональных политиков)
По отношению к власти: правящие и 
оппозиционные (легальные и нелегальные)
По используемым методам: революционные 
и реформистские
По идеологическому признаку: 
консервативные, либеральные, социал-
демократич., националистич., клерикальные 
(религиозные), коммунистические и т.д.



Однопартийная система (Куба, 
Северная Корея (КНДР), бывший СССР)
Двухпартийная система 
(Великобритания, США)
Многопартийная система 
(большинство европейских государств)

Партийная система - механизм 
взаимодействия и соперничества партий в 

борьбе за власть и ее осуществление



Политический плюрализм – принцип 
политич. жизни, при котором допускается и 
поддерживается многообразие идейных, 
соц., политич. течений, движений, партий, 
свободно взаимодействующих, 
конкурирующих согласно демократич. 
правилам

Основы:
конкуренция
взаимное уважение;
компромисс



Общественно-политические движения – 
солидарная  активность граждан, 
направленная на достижение какой-либо 
значимой политической цели

Черты:
❖нет общей идеологии;
❖не ставят цели прихода к власти;
❖база массовая;
❖после достижения цели могут 

распасться, а могут превратиться в 
партию



Объекты политики

Внутренняя 
политика:
общество в целом, 
экономика,
национальные 
отношения,
социальная сфера, 
культура…

Внешняя 
политика:
мировое 
сообщество, 
международные 
отношения



Политическая система является 
эффективной, если она:

 устойчива
 способна приспосабливаться к 
изменениям внешней среды
 продуктивна, может успешно решать 
конфликты мирным путем

Политическая система - совокупность 
существующих в обществе политических 
структур, отношений и действий, 
связанных с политической властью



Функции политической системы

❑ обеспечение политич. власти для 
определённой соц. группы, большинства 
членов общества; 

❑ мобилизация средств и ресурсов для 
достижения целей и задач;

❑ интеграция общества;
❑ политическая социализация; 
❑ легитимация политической власти



Элементы политической системы 
(подсистемы, компоненты)

Институциональная 
(организационная) подсистема 
(государство, партии, движения…)
Нормативная подсистема (политические 
нормы, традиции, принципы…)
Культурно-идеологическая подсистема 
(политические идеи, ценности, идеалы)
Коммуникативная подсистема (формы 
взаимодействия власти, общества, 
личности)



Политический процесс – процесс, 
протекающий в сфере властных 
отношений в обществе

Характеристика 
политического процесса

✔стабильность, 
✔устойчивые формы политической 

мобилизации граждан, 
✔отработанные механизмы принятия 

решений 



Признаки  политического процесса

✔связанная цепь политических событий и 
явлений;

✔действия субъектов политики, 
направленных на завоевание, удержание, 
укрепление и использование политической 
власти в обществе;

✔расширение участия граждан в принятии 
политических решений



Структура политического процесса: 
✔субъекты процесса,; 

✔объект, цель процесса; 

✔средства, методы, ресурсы.



Классификация политических 
процессов: 

❑ по сфере действия: внешнеполит. и 
внутриполит.;

❑ по длительности: долговремен. и 
кратковременные;

❑ по степени открытости: открытый и 
скрытый;

❑ по характеру общ-ных перемен: 
избирательный процесс, революция и 
контрреволюция, реформа, восстания и 
мятежи.



Группы факторов политического 
процесса: 

✔«внутренние» - характеристика акторов, 
их целей и намерений, распределение 
властных ресурсов, логика и «сюжетика» 
политического процесса;

✔«внешние» - среда (социально-
экономические, социокультурные и прочие 
условия)



Особенности политического процесса 
в современной России:

1. Позитивные моменты:
• у населения появилась устойчивая привычка к 
выборам на альтернативной основе;
• существуют перспективы для самоорганизации 
людей, институтов гражданского общества;
2. Активный стиль навязывания нововведений со 
стороны правительства;
3. Высокая концентрация политич. власти и 
ресурсов в руках правящей элиты, что заставляет 
контрэлиту и оппозицию выступать в качестве 
радикальных движений, а не политич. оппонентов



Признаки государства:
территория, четко определенная границей
народонаселение
публичная власть
суверенитет, т.е. независимость 
государственной власти как внутри страны, 
так и вне ее
аппарат принуждения (правоохран. органы)

Государство - это особая организация 
публичной, политической  власти 
господств. класса располагающая спец. 
аппаратом управления и принуждения



Функции государства
Внутренние:

политическая (государство - 
носителем власти)
обеспечение правопорядка и 
законности
экономическая (регулирует 
экономические отношения)
социальная (развитие обр-ния, 
здравоохранения, соц.обеспеч.)
идеологическая (воспитание 
членов общества, форм-ние 
гражд. и патриотич. 
ценностей)

Внешние:

❖ обеспечение нац. 
безопасности

❖ участие в 
решении глобал. 
проблем

❖ развитие 
взаимовыгодного 
сотрудничества

❖ отстаивание гос. 
интересов в 
международных 
отношениях



показывает особенности устроения и 
функционирования государства 



Признаки монархии:
1.Власть передается по наследству.
2.Не несёт ответственности за свои 
действия.
3.Отсутствует разделение властей.
4.Единолично представляет свое 
государство.
5.Получает значительное содержание из 
казны.



монарх пользуется всей 
полнотой власти, не за-
висит от других органов
власти.

монарх правит при 
обязательном содействии 
органов, или властей 
существующих независимо 
от монарха.

у монарха исполнительная
власть, формирует прави-
тельство, право вето и 
роспуска парламента.

монарх–«Царствует, но 
не 
правит», символ государ-
ва, министры зависят от 
парламента



Абсолютная монархия  – это форма 
правления,  при которой власть монарха 
юридически и фактически никем и ничем не 
ограничена (Саудовская Аравия, Бруней, 
Оман). 

    Признаки
принадлежность законодат. власти монарху 
осущ-ние монархом исполнит. власти
монарх – единственный носитель 
суверенитета государства 
указ монарха имеет силу закона



Дуалистическая монархия – это  
переходная форма монархии, при 
которой власть монарха ограничена 
парламентом в законодательной области  
(Иордания, Таиланд, Непал).

                                   Признаки
формально – юридическое разделение гос. 
власти между монархом и парламентом
парламент фактически подчинён монарху
монарх наделён правом вето и правом 
роспуска парламента



Парламентская монархия - это форма 
правления, при которой власть монарха 
ограничена в законодат. сфере парламентом 
(Англия, Бельгия, Норвегия, Швеция и т.д.).
                               
  Признаки
монарх не имеет реал. власти, не вмешив. в 
политику
принадл-сть законодат. власти парламенту
ответ-сть правит-ства перед парламентом
у монарха есть право роспуска парламента по 
рекомендации правительства



Республика – это форма правления, при 
которой верховная власть осуществляется 
выборными органами, избираемыми 
населением на определённый срок.

                     Признаки республики
✔источником власти признаётся народ
✔все высшие органы гос. власти избираются 

населением на определён. срок
✔высшая власть основана на принципе разде-

ления властей, при разграничении полномочий
✔должностные лица  и государственные органы 

несут ответственность за свои действия



       Принципы республики

                     

 выборность

сменяемость разделения 
властей

ответственность



Президентская республика - во главе 
государства президент, избираемый всеобщим 
голосованием и сочетающий в одном лице 
полномочия главы государства и главы 
исполнительной власти (США, страны Латинской 
Америки).

                                             Признаки:
✔ президент избирается всенарод. голосованием, 

формир. правит-во при парламентском контроле;
✔  ответственность правит-ва перед президентом;
✔  право роспуска парламента у президента 

отсутствует;
✔  нет поста премьер – министра;
✔  президент глава государства и исполнит. власти;



Парламентская республика – во главе 
государства выборное должностное лицо 
(президент, канцлер), а правительство 
формируется парламентом и отчитывается перед 
ним (Италия, ФРГ, Финляндия).

                                Признаки:
• президент избирается на заседании парламента;
•  правительство формируется парламентом из 
лидеров победившей на выборах партии;
• ответственность правит-ва перед парламентом;
•  парламент может вынести вотум недоверия 
правит-ву, что влечёт за собой отставку правит-ва;
•  существует пост премьер – министра;
•  президентские полномочия номинальны



Смешанная  республика - это форма правления, в 
рамках которой сочетаются и сосуществуют 
признаки парламентской и президентской республик  
(Франция и по формальным признакам Россия).
                        Признаки:

✔ президент на всенародном голосовании;
✔  правит-во формир-ся президентом из лидеров 

победившей на выборах в парламент партии и должно 
получить вотум доверия парламентом;

✔  двойная ответственность правит-ва перед 
парламентом и президентом;

✔  существует пост премьер – министра;
✔  президент- глава государства;
✔  полномочия в осущ-нии исполнит. власти разделены 

между президентом и правительством



административно-территориальная 
организация гос. власти, характер 
взаимоотношений между государством 
и составляющими его частями

Форма территориального 
устройства



Унитарное 
государство – 
форма гос. 
устройства, при 
которой его части 
являются адм-
территориальным
и единицами, не 
имеют статуса 
гос. образования 
(Япония, Украина, 
Польша)

Федерация – 
форма гос. 
устройства, при 
котором 
территориал. 
части являются 
гос. образования-
ми-субъектами 
федерации 
(Россия, 
Германия, США, 
Мексика)

Конфедерация 
– форма гос. 
устройства, 
добровольное 
объединение 
независимых 
стран или 
республик, 
которые 
сохраняют 
суверенитет 
(Евросоюз, СНГ, 
США до 1865)

Формы территориального устройства



Признаки унитарного государства
                                   

административно-территориальные 
единицы, не обладающие  признаками 
суверенитета
административно -территориальные 
единицы подчиняются центральным 
органам власти
действует одна конституция, одна система 
высших органов власти
единое гражданство, единая налоговая и 
финансовая системы



             Признаки федерации
единое социально – экономическое  пространство, 
единая денежная  система, гражданство, органы гос. 
власти (федеральной), федеральная конституция и 
законы
субъекты федерации имеют собственное 
административное деление, конституции или уставы, 
законодательные, исполнительные, судебные органы 
власти, своё гражданство
двухканальная система налогов: наряду с 
федеральными налоги субъектов федерации
суверенитет принадлежит единому федеративному 
государству
принцип верховенства федеральной конституции и 
федеральных законов



Принципы федерализма
(федерального устройства)

■ Равноправие всех субъектов (равноправны 
между собой и во взаимоотношениях с 
центром)

■ Гос. целостность (многонациональная 
страна посредством единой системы власти 
на всей территории и верховенство федерал. 
законов, единый гос. язык, денежная система)

■ Самоопределение  (самостоятельное 
решение вопроса о судьбе народов, запрет на 
сепаратизм



 Признаки конфедерации
отсутствие единой территории, единого 
гражданства
субъекты – суверенные государства, 
обладающие правом свободного выхода из 
её состава
создание специальных объединённых 
органов для координации действий в 
определённых целях
отсутствие единой судебной и  налоговой 
систем 



Политический режим
Авторитаризм (от лат. «ауторитас» - 
власть, влияние)
Тоталитаризм (от лат. «тоталис» - 
весь, целый, полный) 
Демократия (от греч. «демос» - 
народ, «кратос» - власть)

совокупность приёмов и методов 
осуществления гос. власти



Авторитаризм

власть в руках одного лидера или группы
господствует исполнительная власть
парламент как совещательное 
учреждение при главе государства
основные методы управления – приказы 
и команды
личность находится в подчинении у 
властных групп



Тоталитаризм

господство группы лиц, возглавляемых 
лидером
всесторонний контроль за жизнью 
общества
репрессии
господство одной идеологии
полное подчинении личности власти
отсутствие свободы суждений и действий



Признаки демократии

выборность в органы государственной 
власти
разделение властей на законодательную, 
исполнительную и судебную
широкие права и свободы граждан
политический плюрализм
гласность
влияние граждан на политическую 
деятельность



Формы демократии
Прямая:
народ непосред-
ственно прини-
мает решения 
(референдумы, 
выборы, митинги, 
собрания, 
демонстрации, 
обращения в органы 
власти…)

Представитель-
ная:
народ осуществл. 
власть через 
своих 
представителей 
(парламент, 
местное само-
управление)



Типы избирательных систем:

Мажоритарная

Пропорциональная

Смешанная

Избирательная система - способ 
формирования органов власти и 
распределения мест в них после 
определения результатов голосования



Мажоритарная система

от каждого избирательного
округа – один депутат

победитель – кандидат, 
набравший наибольшее 

число голосов

победитель – 
кандидат, 

завоевавший 
50%+1 голос

Относительное
большинство

Абсолютное
большинство

США, Франция, Япония…



Пропорциональная система

Первый вариант:
избрание от 
каждого округа 
нескольких 
кандидатов – 
представителей 
той или иной 
партии

Второй вариант:
избиратели 
голосуют за 
партийные 
списки в масштабе 
всей страны

Россия, Испания, Швеция…



Смешанная система

Мажоритарная система 
+ 

Пропорциональная система

Россия, Австралия, Германия…



ПРИ  МАЖИРОТАРНОЙ 
СИСТЕМЕ  возникают и 
укрепляются связи с 
депутатом, но им может 
стать тот, кто, имеет 
поддержку меньшинства.
ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА более 
справедлива, т.к. 
представляет в парламент 
все партии

В странах, где участвуют 
партии устанавливается 
барьер (порог)  
НЕДОСТАТОК 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ-  избиратель  
выбирает абстрактных лиц.
СМЕШАННАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА позволяет 
смягчить недостатки

Достоинства и недостатки 
избирательных систем



Принципы избирательной 

системы
❖свободные, 

❖альтернативные,

❖прямые, 

❖равные, 

❖всеобщие,

❖при тайном голосовании



Избирательный процесс в России- 
комплекс действий в процессе выборов

                   Этапы:

❖Организационный
❖Выдвижение и регистрация кандидатов
❖Предвыборная агитация
❖Голосование и определение его 

результатов
❖Обнародование итогов



Формы избирательного права

активное 
избирательное 
право (с 18 лет)

пассивное 
избирательное 
право 
(с21 или с 35 лет)

Тенденции в избирательном праве

❑ Абсентеизм – уклонение от участия в 
выборах, в управлении гос-вом;

❑ Лоббизм  - оказание давления



Рекрутирование  - процесс вовлечения 
людей в активную политическую жизнь
Каналы рекрутирования элиты – соц. 
институты, включенность в которые дает людям 
возможность достичь власти. 
1. Политические партии
2. Бюрократический аппарат
3. Церковь
4. Профсоюзы
5. Экономические институты, сфера бизнеса
6. Армия
7. Система образования



Признаки:
Самостоят-сть и ответственность населения за 
принятие решений местного характера.
Местное самоуправление не входит в систему 
органов государственной власти.
Управленческое звено, осуществляемое 
самими гражданами.
Осуществляется непосредственно (сходы, 
собрания) или через выборные органы.

Местное самоуправление - 
самостоятельная деятельность населения 
по решению вопросов местного значения



Роль идеологии:
Сплачивает, мобилизует членов 
общества 
Дает знание о социальной 
действительности
Задает ориентиры политической 
деятельности
Выражает интересы определенных 
социальных групп и общества в целом

Идеология - система идей, теорий и 
взглядов, выражающих интересы 
субъектов политики



Функции идеологии

✔мировоззренческая;

✔ценностная;

✔мотивационная;

✔легитимизирующая;

✔интегрирующая.



Формы политической идеологии:
• социально-политические теории, дающие 
обоснование определенных ценностей и 
идеалов;
• политические программы, отражающие 
требования социальных групп, политических 
элит, политических организаций;
• выступления партийных и государственных 
деятелей;
• сознание граждан, определяющее их 
политическое поведение.



Виды
Либеральная идеология

индивидуализм

защита демократии частная собственность

права и свободы
личности

равенство
возможностей

равенство
перед законом



Консервативная

приверженность
традициям

стабильность и
порядок

иерархичность
общества

естественное
неравенство

сильная гос.
власть

частная собственность,
свобода предпринима-

тельства



Коммунистическая

общественна
я

собственност
ь

на средства
производства

диктатура
пролетариата

социальная
справедливост

ь



Социал-демократическая

преобразование 
общества

путем реформ

равенство форм
собственности

перераспределение 
доходов

доступность
социальных благ

гос. регулирование
рыночной 

экономикой
демократия



Фашизм

Расовое и 
национальное
неравенство

Тоталитаризм

Принцип фюрерства Насилие и агрессия



Гражданское общество - совокупность 
негосударственных общественных 
отношений и институтов, выражающих 
разнообразные интересы и потребности 
людей

Черты:
 верховенство закона;
 создание условий для самодеят-сти 
граждан в сферах общ-ной жизни; 
 деятельность полит.  орг-ций во  благо всех 
членов общества, в рамках закона;
 доступность образования, его многообразие;
 наличие сильной «четвёртой  власти»
 (СМИ)



Признаки
верховенство права
незыблемость прав человека, их 
охрана и гарантия
взаимная заинтересованность 
государства и личности
разделение властей 

Правовое государство – государство, в 
котором существует верховенство права 
в обществе и всех его сферах



Естественные права человека

Всеобщая Декларация прав человека 
1948 года 
Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г.
Международный пакт о гражданских и 
политических правах человека 1966 г.
Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и 
политических правах человека (право 
обращаться в Комитет по правам 
человека)



Системы защиты прав человека в 
современной Европе

Система ООН 
Система Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ с 1975г.)
Система, функционирующая в рамках 
Совета Европы (СЕ) (Европейская 
конвенция прав человека и основных 
свобод 1950 года)

Европейская 
Комиссия

Европейский Суд 
по правам 
человека



Особенности:
❑ разграничение предметов ведения 

Центра и субъектов федерации;
❑ все органы действуют совместно;
❑ наличие вертикали власти;
❑ соподчиненность различных органов;
❑ реализуется принцип разделения 

властей



Политическое участие - это действия 
гражданина с целью повлиять на 
разработку, принятие и реализацию 
государственных решений, выбор 
представителей в институты власти

Черты политического участия:
❖ это всегда конкретное действие;
❖ преимущественно осуществляется 

добровольно;
❖ является действительным, а не 

фиктивным.



Условия участия в политике
объективные

 гарант-ность в гос-ве 
полит. прав, свобод; 

 отсутствие – нали-
чие дискриминации по 
расовым, нац., половым 
признакам;

 возможность равного 
доступа к должностям 
и позициям. 

субъективные 
(личные хар-ки):

✔способности, 
✔знания, 
✔опыт, 
✔убеждения, 
✔мотивация, 
✔активность в 

отстаивании своих 
политич. интересов и 
потребностей. 





Типы участия личности в политике:
 бессознательное (поведение человека в 

толпе), 

 полусознательное (политический 

конформизм), 

 сознательное (способность изменить 

свою роль и свое положение).



Виды политического участия:

❑ случайное (разовое) участие;
❑ участие «по совместительству» – 

человек участвует в политической жизни, 
но она не является основным родом 
деятельности;

❑ профессиональное участие – человек 
делает политическую деятельность своей 
профессией.



Особенности политического 
участия индивида:

❖ самоопределение индивида в социально-
политическом пространстве 
относительно многообразных 
политических структур;

❖ самооценка собственных качеств, 
свойств, возможностей как деятельного 
субъекта политики.



Политическая социализация личности - 
процесс освоения индивидом социально-
политических знаний, норм, ценностей и 
навыков деятельности, в результате 
которого он принимает на себя 
определенную политическую роль.



Критерии уровня политической 
социализации

✔наличие системы политич. ценностей;

✔относительная стабильность политич. 

мотивов;

✔способность ставить реальные политич. 

цели и добиваться их реализации



  Этапы
1-й — детство и ранние юнош. годы, ребенок 
формирует первоначальные политич. взгляды и 
образцы политич поведения;
 2-й — период обучения в школе, вузе, форм-ся 
информац. сторона мировоззрения;
 3-й — начало активной соц. деят-сти индивида, 
включение в работу гос. органов и общ-ных 
орг-ций, становление субъекта политики;
 4-й —последующая жизнь человека, постоянно 
совершенствует и развивает свою политич. 
культуру.



Структуры, оказывающие влияние на 
политическую социализацию личности

❖ органы государства - политич. союзы, партии, 
общ-ные движения и организации;

❖ СМИ;
❖ семья - прививает определённые нравственные 

кач-ва, без которых не может существовать 
политич. жизнь.

❖ школа, сверстники - оказывают влияние через 
обучение, преподавание, неформальные связи.



Политический статус личности – 
положение человека в политической 
системе общества, совокупность его 
политических прав и обязанностей, 
возможность оказывать влияние на 
политическую жизнь страны.



Критерии становления личности в 
качестве субъекта политических 

отношений 
❑ политическая активность — мера 

политич. деятельности субъектов 

политики;

❑ показатель политизированности 

личности и общества.



Типы личности в политике✔личность активиста – активность, постоянный 
интерес к политике, член партии, участник 
движения

✔личность, эпизодически участвующая в 
политике

✔личность политич. наблюдателя с различным 
уровнем, с различным уровнем компетентности, 
лично не участвующая в политике

✔пассивная личность с безразличным отношением 
к политике.

✔аполитичная личность с негативным 
отношением  к политике



Политическая роль - мера влияния 
личности на политические отношения, 
политический процесс, вытекающие из 
её политического статуса и 
обусловленные политической культурой, 
политическим профессионализмом.



            Виды политических ролей: 
1) рядового члена общества, не оказывающего 
никакого влияния на политику; 
2) человека, состоящего в общ-ной орг-ции, 
движении, косвенно включенного в 
политическую деятельность; 
3) гражданина, состоящего в выборном органе 
включенного в политич. жизнь общества; 
4) профессионального политика, для которого 
политическая деятельность - смысл жизни; 
5) политического лидера — человека, 
способного изменять ход политических событий 
и направленность политических процессов



Элементы
политические знания (знания о полити-
ке, политич. системе, идеологиях, 
институтах и процедурах участия в 
политике)
политич. ценностные ориентации 
(представления об идеалах и ценностях 
лучшего общ-ного устройства)
политические действия (правила 
политического поведения)

Политическая культура - уровень 
освоения человеком и обществом 
политических идей, взглядов, концепций, 
программ



Функции политической культуры

воспитательная – воспитывает чел-ка в 

соответствии с политической системой;

нормативная – определяет стандарты и 

границы политического поведения;

мобилизационная – организация людей на 

решение важных политич. и социальных задач



Типы политической культуры

Патриархальная (полное отсутствие 
интереса к политике)
Подданническая (люди имеют 
представление о политике, но не 
принимают в ней участия)
Гражданская (активное участие 
граждан в политике, ответственное 
участие в выборах, приверженность к 
демократическим ценностям и т. д.)



Политическая субкультура - 
относительно самостоятельные блоки
ценностей, норм, стереотипов политич. 
поведения, которых придерживаются 
отдельные социальные группы



Политическое сознание - это 
совокупность распространенных
в обществе теорий, идей, взглядов, 
представлений, выражающих
отношение людей к политическому 
строю, системе, деятельности 
политических институтов и лидеров



Виды политического сознания
❑ Индивидуальное

❑ Групповое

❑ Общественное



Функции политич. сознания
❑ познавательно-информационная;
❑ оценочная - критическое осмысление; 
❑ идеологическая - обобщает отдел. идеи в 

целые системы;
❑ регулятивная - поведение людей на основе 

полит. идей;
❑ мобилизационная - побуждение индивидов к 

активному участию в полит. жизни;
❑ интегрирующая



Политическая психология - политические 
чувства, эмоции, настрое-ния, мнения и 
другие психические компоненты и 
стороны политической жизни общества и 
личности

устойчивые части: 
нравы, менталитет
этносов, здравый 
смысл

переменные части: 
настроения, эмоции, 
переживания, 
ожидания





конструктивное 
и деструктивное индивидуальное и 

групповое 
политическое 
поведение

организованные и 
стихийные формы 
поведения

поведение 
людей в толпе

Формы политического поведения



СМИ в политической системе - 
средства создания, тиражирования и 
распространения информации в массовой 
аудитории

Черты СМИ:
✔передаваемые сообщения
✔инф-ция для неограниченного круга
✔целенаправленный в одном направлении 

поток инф-ции
✔регулярность распространения
✔открытость



Функции: 

❖ Информационная - влияние на 

избирателя;

❖ Политическая социализация;

❖ Представление различных 

общественных интересов;

❖ Формирование общественного мнения



Структура 
СМИ

периодические печатные 
издания

средства передачи 
звук инф-ции

средства передачи 
аудиовизуаль-ной 

инф-ции



Особенности СМИ при политических 
режимах

при демократии:
✔полно и последовате-

льно раскрываются 
актуал. проблемы;

✔часть гражд. общ-ва;
✔различная идейно-

полтич ориентация;
✔проявляется общ-ное 

мнение;
✔политич.оппозиция 

может критиковать

при 
авторитаризме

полный гос. 
контроль;
гос-во осущ. 
жёсткую цензуру



Уровни
СМИ

локаль-
ный

региональ-ный
междуна-
родный



Принципы
СМИ

приоритетност
ь

сенсац-сть

о неизвест. 
явлениях, орг-

циях..

об успехах 
политиков, 
партий или 

неудачах

инф-ция от лиц с 
высоким общ-ным  

статусом



Разновидности
СМИ

Пресса – 
ПОЧЕМУ

ТВ – 
КАК

Радио – 
ЧТО



Политическое манипулирование – 
процесс воздействия на общ-ное мнение 
и политическое поведение, скрытое 
управление политическим сознанием и 
поступками, чтобы направить в 
нужную властным или другим силам 
сторону.
Цель: внедрить нужные установки, 
стереотипы



Политический радикализм - 
практическая и идеологическая 
ориентация политики, с целью 
принципиального изменения общества и 
политической структуры средствами 
решительных, кардинальных действий. 

Позитивная черта радикализма -
способность к формированию новых 
отношений и политических институтов



Виды:

❑ левый радикализм на Западе 
характеризуется ярко выраженной 
антикапиталистической ориентацией 
(социал-демократич., социалистич., 
коммунистич., анархич.сознание);

❑ правый радикализм формируется за счет 
эволюции социального протеста масс. 



Причины  радикализма
 

❖общественное устройство
❖ соц. потрясения

Функции:

разрядка соц. напряженности путем 
выброса накопившегося недовольства;
давление на господствующие политич. 
институты;
корректировка политического курса



Политический конфликт - это 
столкновение, противоборство
субъектов политики. 
В основе конфликта - расхождение 
политических интересов, ценностей. 
Цель – реализация этих интересов и 
целей в сфере государственной 
власти.



Из каких проблем общества могут 
возникать политические 

конфликты? 
✔из нерешенных соц.противоречий в 

эконом., соц., в сфере культуры. 
✔в результате развития собственно полит. 

противоречий между различными 
элементами полит. системы.

✔вследствие непродуманной нац. политики 
неравного распределения власти, 
политических прав и свобод и т. д.





Тип Особенности
«Конфликт 
интересов»

распределение материал. 
ресурсов, средств гос. бюджета, 
доступом к власти, величиной 
налогового бремени

«Конфликт 
ценностей»

расхождениие мнений людей по 
вопросу о базовых ценностях и 
политических идеалах

«Конфликт 
идентичнос
ти»

выдвижение на первый план 
принадлежности людей к той или 
иной общественной группе






