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План занятия

1.  Политическое сознание: сущность, структура, 
содержание и функции.

2. Типы и уровни политического сознания.
3. Политическая идеология, сущность.
4. Содержание и функции политической идеологии. 



Основная часть

Современный этап политической жизни характеризуется 
возрастанием роли политического сознания, которое является 
наиболее общей категорией, отражающей всю совокупность 
чувственных и теоретических, ценностных и нормативных, 
рациональных и подсознательных представлений человека, 
которые опосредуют его отношения с политическими 
структурами.

Это обусловлено как внутренними, так и внешними 
условиями. С одной стороны, политизация масс в современных 
условиях требует повышения уровня общественного сознания 
вообще и политического в том числе. С другой стороны, 
решение глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 
связано с усилением роли политического сознания в мировой 
политике.



Основная часть

Сознание – это высший уровень психической активности 
человека как социального существа, которое имеет три 
аспекта: интеллектуальное, аксиологическое (ценностное) и 
рефлективное (самосознание).

Сознание находится в сложном соотношении с 
различными формами неосознаваемой психической 
деятельности, объединяемые понятием бессознательного. 

Бессознательное – это совокупность психических 
процессов, не осознаваемых субъектом. Оно включает 
латентные, временно неосознаваемые и подавленные, 
вытесненные за границы сознания процессы и состояния 
психики. 



Основная часть

Политическое сознание – это система политических знаний, 
ценностей и идейно-политических убеждений человека (группы, 
общества), на основе которых вырабатываются его наиболее 
устойчивые и значимые политические ориентации и установки в 
отношении политической системы и его места в ней.

В гносеологическом плане политическое сознание тесно 
связано с другими основополагающими политико-
психологическими понятиями и категориями: с политической 
культурой – генетически, политическое сознание является ее 
производным, высшим уровнем и, одновременно, в развитых 
формах политической культуры, ее стержневым компонентом; с 
политическим поведением – политическое сознание выступает в 
качестве рациональной основы субъективных механизмов такого 
поведения; с политической системой – политическое сознание 
представляет собой ее субъективный фундамент, так сказать, 
«человеческую основу» и др. 



Основная часть

В формировании политического сознания участвуют три 
источника. Первый источник – семейное окружение человека 
(совокупность идей и чувств, переданных воспитанием), 
которое создает его фундамент – социально-психологическую 
основу личности гражданина. Второй источник – это в широком 
смысле информация, которая поступает человеку как через 
непосредственное общение, так и через средства массовой 
коммуникации (телевидение, прессу, радио, Интернет). Третий 
источник – это личный опыт индивида, который опровергает 
или подтверждает полученное знание и влияет на процесс 
формирования и развития политического сознания. Названные 
источники образуют совокупность знаний, которые позволяют 
политическому «Я» анализировать мир политики и 
определяться по отношению к нему. 



Основная часть

Политическое сознание взаимосвязано и 
взаимодействует с другими формами общественного 
сознания: экономическими воззрениями, философскими 
учениями, правовыми теориями и нормами, нравственными 
концепциями, художественными взглядами, эстетическими 
ценностями и др.

Политическое сознание носит конкретно-исторический 
характер, т.е. одни и те же понятия могут восприниматься и 
оцениваться по-разному, а также обладает достаточной 
динамичностью и может изменяться в зависимости от 
специфики политического бытия, политических событий. 



Основная часть

В политологии применяется два подхода к познанию сущности 
политического сознания: бихевиористский и аксеологический.

Бихевиористский подход рассматривает политическое сознание 
как форму рационального мышления человека, как совокупность его 
воззрений и представлений, которую он использует при 
осуществлении своих ролей и функций в сфере власти (при таком 
подходе отсутствуют какие-либо специальные требования к 
выработке человеком своих позиций, оценок политических событий и 
снимается проблема формирования политического сознания).

Аксиологический подход относится к политическому сознанию 
как к определенному уровню социального мышления и включает в его 
содержание различные обыденные, общечеловеческие воззрения и 
ценности человека, но суть политического сознания людей 
определяет их способностью и умением вычленять групповые 
интересы, сопоставлять их с другими групповыми потребностями, а 
также видеть пути и способы использования государства для 
решения задач по их реализации. 



Основная часть

Рассматривая структуру политического сознания, следует 
отметить, что в зависимости от специфики процессов и форм 
политического отражения в нем выделяются различные 
сферы, уровни, формы, виды и т.д. Основными формами 
политического сознания являются: политическая идеология 
(доктрины, идеалы, программы, лозунги и т.д.) и политическая 
психология (политические стремления, чувства, настроения и 
т.д.).

Политическая идеология представляет собой 
систематизированную совокупность идейных воззрений и 
положений, выражающих и защищающих политические 
интересы и потребности той или иной социальной общности 
или группы и требующих подчинения индивидуальных 
взглядов и помыслов провозглашенным идейно-политическим 
доктринам и установкам. Она включает в себя политические 
знания, политические ценности и политические убеждения



Основная часть

Политические знания – это знания людей о политике, о 
политической системе, о различных политических идеологиях, а 
также о тех институтах и процедурах, с помощью которых 
обеспечивается участие граждан в политическом процессе. 
Политические ценности – это этические и нормативные 
суждения о политической жизни, о политических целях, на 
реализацию которых направлена политическая деятельность и 
соответствующие этому предпочтения. Политическими 
ценностями являются законность и порядок, стабильность 
системы, социальная справедливость и др. 

Политические убеждения формируются на основе знаний 
и ценностей как совокупность представлений, характеризующих 
политический идеал личности. Это как раз то, что называется 
идеологическими предпочтениями.



  

Политология выделяет следующие основные функции 
политического сознания:

Регулятивная функция – выражается в регулировании 
социального поведения людей на основе восприятия 
действительности, а также на основе совокупности 
вырабатываемых ими политических идей, норм, представлений 
и убеждений.

Познавательно-информационная функция – связана с 
познанием мира политики, с получением человеком 
политической информации, а также оказанием помощи в 
усвоении политических знаний и информации, определением 
своего места в общественно-политической жизни и правильном 
в ней ориентировании.



Оценочная функция – выражается в оценке человеком тех 
или иных политических явлений и проблем, подготовке 
определенных выводов, конкретизации степени важности 
различных политических явлений и событий.

Мобилизующая функция – помогает людям осознать себя 
гражданами, побуждает их к политически ориентированному 
поведению, к участию в общественной жизни ради 
отстаивания своих социально-политических интересов, к 
объединению со своими единомышленниками в политические 
партии, общественные организации и др.

Когнитивная функция – отражает потребности в 
постоянном обновлении знаний для выполнения и 
модификации функций политических субъектов. 



В становлении и развертывании политического сознания 
субъектов можно выделить ряд этапов : включенность 
субъектов
сознания в систему политических отношений; политизация 
личности (социальной группы, общества); зарождение 
политических ориентаций; накопление политических 
знаний; политическое самоопределение; осознанные 
политические действия.

К числу основных свойств политического сознания 
можно отнести: исторический и социальный характер, 
плюралистичность, многокомпонентность, 
многоуровневость, диалектичность.



С точки зрения социально-политического подхода 
выделяют следующие типы политического сознания:
- буржуазное, представленное двумя течениями: 
консервативным (ориентирует массы на усиление 
административной государственной власти); либеральным 
(призывает к различным реформам, не затрагивающим 
коренным образом устои государственного устройства);
- мелкобуржуазное, отражающее двойственное положение 
своих носителей, с одной стороны, непосредственных 
производителей, а с другой мелких собственников;
- социалистическое, часто называемое классовым 
сознанием и в
недостаточной степени учитывающее общечеловеческие 
ценности и интересы. 



С точки зрения открытости политическое 
сознание подразделяется на:
- открытое, способное к восприятию внешних 
культурных ценностей, социального опыта и 
традиций;
- закрытое, когда взгляды человека ограничены 
рамками корпоративных, локальных, групповых 
норм и целей.

Политическое сознание существует на 
различных уровнях и в различных формах. Прежде 
всего, с точки зрения субъекта, следует выделить 
массовое, групповое и индивидуальное 
политическое сознание. 



Массовое политическое сознание выражает 
опосредованно уровень и содержание потребностей 
общества, отражает характер знаний общества о 
политической действительности. Соответствующие знания 
вырабатываются различными идеологиями, а также 
«добываются» собственной практикой массовых социальных 
групп. 

Массовое политическое сознание определяет тип и 
уровень политической культуры общества и обуславливает 
типичные, массовые варианты политического поведения. 
Наиболее распространенный способ выявления уровня 
массового политическое сознание – опросы общественного 
мнения по политическим вопросам



Групповое политическое сознание представляет собой 
обобщенное сознание конкретных – больших (социальные 
классы, национально-этнические образования, группы и слои 
населения) и малых (политическая элита, руководство 
правящей партии, разнообразные лоббистские образования 
типа групп давления и т.п.) групп, связанных с политикой. Оно 
трактуется как совокупность представлений, определяющих 
содержание, направленность и интенсивность политической 
активности группы. В структурном отношении особое внимание 
уделяется политическим позициям и идеологическим 
предпочтениям, доминирующим в групповом политическом 
сознании. Наиболее распространенный способ выявления 
уровня такого политического сознания – анализ документов 
политического характера, исходящих от интересующих групп. 



Индивидуальное политическое сознание трактуется как свойство 
и качество личности, способной так или иначе воспринимать 
политику, более или менее точно ее оценивать и относительно 
целеустремленно действовать в политическом плане. 

Здесь наибольший интерес представляют субъективно-
психологические особенности, типовые характеристики и 
структурные компоненты сознания и поведения человека в 
политике, а также изучение процессов политической социализации 
личности, способов, используемых индивидом для овладения 
массовым и групповыми политическими сознаниями, а также для 
выработки собственного политического сознания на 
индивидуальном уровне. Анализ механизмов, управляющих 
функционированием политического сознания на этом уровне, 
позволяет выделить в нем два блока компонентов: мотивационные 
(политические потребности, ценности, установки, чувства и эмоции) 
и познавательные (знания, информированность, интерес к политике, 
убеждения).



По глубине отражения действительности выделяют: 
обыденный уровень и научно-теоретический уровень 
политического сознания.

Обыденный уровень характеризует совокупность 
возникающих непосредственно из будничной жизни идей и 
взглядов общественного класса, социального слоя или группы 
людей и имеет идеологические и теоретические элементы. 
Данному уровню присущи ярко выраженные социально-
психологические черты: чувства, настроения и эмоции. Это 
придает ему особую динамичность, способность чутко 
реагировать на изменения политической ситуации. Обыденный 
уровень политического сознания отличается 
взаимосвязанностью рационального и эмоционального, свежего 
житейского опыта и традиций, сиюминутных настроений и 
устойчивых стереотипов. Поэтому данный уровень нестабилен, 
зависим от эмоций и меняющегося непосредственного опыта, 
подвержен колебаниям. 



Научно-теоретический уровень представлен различного 
рода идеями, концепциями, взглядами, точками зрения, 
имеющими политический характер. Этот уровень тесно связан 
с наукой и идеологией того или иного общественного класса, 
правящих кругов. В политических теориях и учениях, 
представленных на этом уровне, преследуется цель 
исследовать следующие проблемы: сущностные проявления 
политики; закономерные политические тенденции и 
процессы; причины, их вызывающие; реальный ход 
политических позиций; действительные и возможные 
последствия политических решений, принимаемых органами 
государственной власти. Данный уровень отличается также 
оформлением политических теорий в соответствующие 
политические программы, декларации и доктрины. 



Политическая идеология является важным элементом 
общественного сознания. Выступая в качестве стержневой 
конструкции всей идеологической системы, она играет 
значительную роль в политической системе общества, 
образует ее идеологическую подсистему, в которую 
включены различные политические концепции, теории, 
взгляды.

Идеология – это функциональная характеристика 
общественного сознания, отражающая общественное 
бытие с позиций интересов тех или иных социальных групп, 
классов, общностей и обслуживающая эти интересы. 



Следует признать, что ни одно современное общество не 
может существовать без идеологии, так как именно она: 
формирует у каждого из его членов политическое 
мировоззрение, дает им определенные ориентиры в 
окружающей их политической жизни, делает их участие в 
политическом процессе осмысленным.

При этом, однако, следует воспринимать идеологию не как 
нечто сугубо официозное и навязываемое обществу «сверху», 
а как систему ценностей и идей, которая принимается 
большинством общества и выражается политиками в 
форме идеологических учений и доктрин. 



Синтезируя основные подходы, можно сказать, что 
политическая идеология – определенная доктрина, 
оправдывающая притязания той или иной группы лиц 
на власть (или ее использование), добивающейся в 
соответствии с этими целями подчинения 
общественного мнения собственным идеям.

Основными целями политической идеологии 
являются: овладение общественным сознанием; 
внедрение в него своих ценностных оценок, целей и 
идеалов политического развития; регуляция 
поведения граждан на основе этих оценок, целей и 
идеалов. 



Структурно идеология содержит в себе три компонента: 
объяснение существующей действительности (что 
правильно, а что нет); систему ценностей (того, к чему 
следует стремиться и чему придается особое значение); 
представления о целях и тактике их достижения

Как важнейший ключевой элемент политической 
системы
идеология выполняет в ней целый ряд значимых функций. 
При этом связь идеологии с политикой носит двойственный 
характер: с одной стороны, идеология направляет 
политическую деятельность и политическое развитие 
общества, с другой стороны, при этом политическая 
практика и политическая реальность проверяют 
реалистичность и силу того или иного политического учения. 



К числу общих функций идеологии политическая наука обычно 
относит:
ориентационную – включая в себя основные представления об 
обществе и политической системе, о политике и власти, 
идеология помогает человеку ориентироваться в политической 
жизни и осуществлять осознанные политические поступки;
мобилизационную – предлагая обществу определенную модель 
(идею, программу) более совершенного состояния (строя, 
режима), идеология тем самым мобилизует членов общества на 
их воплощение
в жизнь;
интеграционную – формулируя общенациональные и 
общегосударственные ценности и цели, идеология, предлагая их 
обществу, объединяет людей; 



амортизационную (т.е. смягчающую) – объясняя и оправдывая 
в глазах людей существующую политическую систему и 
политическую реальность, идеология тем самым 
способствует снятию социального напряжения, смягчению и 
разрешению кризисных ситуаций;
когнитивную – будучи отражением породившего ее общества, 
идеология неизбежно несет в себе реальные противоречия 
жизни,
несет знания об обществе и его конфликтах, проблемы, 
связанные с характером социальной структуры, уровнем 
экономического развития, социокультурной традицией;
функцию выражения и защиты интересов определенной 
социальной группы или класса – например, марксистская 
идеология претендует на отстаивание интересов 
пролетариата, либеральная – слоя предпринимателей и 
собственников и т.д. 



Заключение

Таким образом, генезис политического 
сознания предопределяется не только 
общественными отношениями, 
становлением органов власти и управления, 
но и развитием таких форм общественного 
сознания как наука, мораль, религия, 
правосознание. 



Материалы для самостоятельного изучения

https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-soznanie-politicheskoe-bessoznatelnoe-i-politicheskaya-p
sihika-reviziya-podhodov-k-strukture-i-opredeleniyu

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-politicheskogo-soznaniya-v-sovremennom-obschestve

https://moluch.ru/archive/48/6011/

https://monographies.ru/en/book/section?id=8234



Анонс следующего занятия

Следующее занятие планируется 
посвятить рассмотрению вопросов 

Политического развития и модернизации.



Спасибо за внимание!


