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Вопросы лекции



Вопрос о том, кто является субъектом 
политического процесса, был и остается весьма 
неоднозначным. В соответствии с наиболее 
«древней», восходящей к политическим идеям 
Платона и получившей теоретические 
обоснования в философии Гегеля и Ф. Ницше, 
элитарной теорией основными субъектами 
политики являются наиболее одаренные, 
«избранные» люди, т. е. элиты.

1. Субъекты политики



Марксистская теория исходит из того, что 
основными творцами истории и субъектами 
политики являются общественные 
(политические) классы, возглавляемые 
определенной политической организацией, 
например партией. Демократические 
концепции и теории декларируют принципы 
народовластия или демократического 
большинства в качестве субъекта политики.



Большинство современных 
исследователей сходятся во мнении о том, 
что субъектом политики могут быть 
любые формальные и неформальные 
организации, осознающие свои 
политические интересы и способные их 
защищать в политическом 
противоборстве.



Существует и иная точка зрения, в 
соответствии с которой субъектами 
политического процесса могут быть 
только формальные субъекты 
политических отношений, 
исполняющие свои политические 
функции.



Субъекты политики – участники политической 
жизни. Под субъектом политики понимается 
участник политического процесса, способный 
действовать свободно и самостоятельно. У него 
имеются свои потребности и интересы, которые он 
осознает. Это позволяет субъектам политики 
реально оценивать происходящее в обществе и 
выдвигать цели своих действий, определять и 
подбирать средства их достижения. Обыденное 
сознание обычно связывает политику и 
политическую деятельность с государством, 
политическими лидерами. 



- социальные общности людей – классы, 
нации, профессиональные, корпоративные, 
конфессиональные общности;

- социальные группы: политические элиты, 
бюрократия;

- личности, граждане;
- созданные ими общественные организации, 

движения и политические партии.

В политическом процессе участвуют:



Они проявляют различную активность и 
влияние на политический процесс. Например, 
такие специфические социальные группы, как 
элиты и бюрократия, нередко вырабатывают и 
принимают решения по важнейшим вопросам 
политической жизни общества и государства, 
концентрируют в своих руках огромную власть. 
Сила и влияние этих субъектов исходит из того, 
что они являются устойчивыми социальным 
группами, которые имеют свои интересы, 
противостоящие интересам других социальных 
групп.



В политологии как науке и учебной 
дисциплине, исследованию и феномену 
политической элиты отводится центральное 
место. Термин элита (от фр. Elite- лучший, 
отборный), начиная с XVII века, стал 
употребляться для именования избранных 
людей, прежде всего, всей знати. Элита 
существует в любой сфере человеческой 
деятельности, в том числе и политической.

2. Политическая элита



Политическая элита - привилегированная 
группа, которая занимает руководящие позиции во 
властных структурах и непосредственно участвует в 
принятии важнейших решений, связанных с 
использованием власти. Теория элиты (элитизм) - 
это совокупность социально-политических 
концепции, утверждающих, что необходимыми 
составными частями любой социальной структуры 
являются высшие привилегированные слои, 
правящее меньшинство, господствующее над 
остальным населением. 



Функции политической элиты: 

1. Стратегическая - определение политической 
программы действий путем генерирования новых идей, 
отражающих интересы всего общества, отдельных 
классов.

2. Коммуникативная - предусматривает 
эффективное представление, выражение и отражение в 
политических программах интересов и потребностей 
различных социальных групп и слоев населения. 



3. Организаторская - осуществление на 
практике выработанного курса, воплощение 
политических решений в жизнь 

4. Интегративная - укрепление 
стабильности и единство общества, 
устойчивости ее экономической и 
политической систем, недопущение и 
разрешение конфликтных ситуаций. 



Государственная власть обеспечивается 
соответствующими политическими институтами 
(парламент, правительство, судебные органы и 
т.д.), органами правопорядка (полиция, армия, 
прокуратура и т.д.), а также юридической базой. 
Общественная власть формируется 

партийными структурами, общественными 
организациями, независимыми средствами 
массовой информации, общественным 
мнением. 



 
Экономическая - социальный слой, включающий 

представителей крупного капитала, крупных 
собственников. Она осуществляет свое экономическое 
господство, определяя решение таких проблем, как 
занятость, уровень жизни, заработная плата, доходы 
населения.
Военная - играет важную роль в обществе, в 

политических процессах, используется как средство в 
политике.

Типы элит



Научная и техническая - включает 
одаренную часть интеллектуальной 
элиты. 

Культурная и духовная - включает 
наиболее авторитетных и влиятельных 
деятелей искусства, просвещения и 
литературы, творческой интеллигенции

Теневая и контрэлита – часть, которая 
лишена возможности осуществлять 
властные функции.



Политическое сознание представляет собой одну 
из основных форм общественного сознания, возникая 
вместе с появлением политической власти и 
государственности.

В наиболее общем смысле политическое 
сознание - это совокупность всех существующих в 
данную эпоху теоретических и стихийно возникающих у 
людей политических представлений и установок.

Политическое сознание – это идеи субъектов 
политики об использовании ресурсов сообщества для 
её безопасного развития.

3. Политическое сознание



Теоретический уровень представлен специально 
созданными концепциями, идеями и принципами 
построения политической жизни;

Эмпирический уровень выступает в форме идей, 
накопленных политическими деятелями в процессе 
практической политической жизни. 

Обыденный уровень политического сознания – 
повседневное состояние общественного мнения по 
поводу политической жизни. Другое название этого 
уровня –  «общественная психология».

Уровни политического сознания



- индивидуальное (содержит систему 
информационных, мотивационных и ценностных 
компонентов, обеспечивающих познание личностью 
политики и участие в ней);

- групповое (обобщает установки и мотивы 
политического поведения конкретных классов, слоев, 
элит);

- массовое (выражает общественное мнение, 
настроение и действие масс).

Виды политического сознания



В формировании массового политического 
сознания той или иной общности большую роль 
играет социальный опыт, как собственный, так и 
опыт предшествующих ей социальных 
формирований и групп. Этот опыт доходит до 
каждого поколения через определенную систему 
идеологических представлений, традиций, 
ценностей. Любая идеология, воздействуя на 
массовое сознание, опирается на элемент 
социального опыта. В то же время противоречащие 
друг другу слагаемые этого опыта оказывают 
различное по силе воздействие на отдельные 
элементы и структуру политического сознания.



4. Права и свободы человека

Права́ челове́ка – такие правила поведения, 
которые с помощью правового 
государства обеспечивают 
защиту достоинства и свободы каждого 
отдельного человека. 

В своей совокупности 
основные права образуют основу правового 
статуса личности. В международном публичном 
праве известнейший документ, их 
закрепляющий – Всеобщая декларация прав 
человека ООН.



В странах-членах ОБСЕ вопросы прав 
человека, основных свобод, демократии и 
верховенства закона носят 
международный характер и не относятся к 
числу исключительно внутренних дел 
соответствующего государства.



Идея равенства людей своими корнями уходит в глубину 
веков. Но потребовались столетия для запрета дискриминации 
групп людей по тому или иному признаку.

Как и в Декларации прав человека и гражданина 1789 
года, во Всеобщей декларации прав человека 
провозглашалось, что все люди рождаются свободными и 
равными в своём достоинстве и правах.

Однако дополнительно отмечалось, что каждый человек 
должен обладать всеми правами и всеми свободами 
(провозглашёнными Декларацией) без какого бы то ни было 
различия, как-то в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения,
 имущественного, сословного или иного положения.



Кроме того, не должно проводиться никакого 
различия на основе политического, правового 
или международного статуса страны или 
территории, к которой человек принадлежит, 
независимо от того, является ли эта территория 
независимой, подопечной, 
несамоуправляющейся или как-либо иначе 
ограниченной в своем суверенитете.



Впервые вопрос о равенстве прав мужчины и 
женщины стал решаться идеологами Великой 
французской революции. В 1791 году был 
принят Закон о женском образовании и 
предоставлены некоторые гражданские права. 
Но в годы Термидорианской реакции эти позиции 
были потеснены. 

Проблема равенства мужчин и женщин





В конце XIX – начале XX вв. 
в Германии распространилась теория «трех К» - 
Kinder, Küche, Kirche (дети, кухня, церковь), но 
параллельно развивались и другие направления 
общественного мнения.

 В Великобритании в 1847 году принят Закон 
о 10-часовом рабочем дне для женщины и открыт 
доступ к профессии учителя. В США с 1848 
года замужние женщины получали право на 
собственность, а с 1880 года – возможность быть 
членами профсоюзов. Избирательным правом 
впервые воспользовались женщины Новой 
Зеландии в 1893 году.







Личные свободы граждан

Понятия демократии и правового 
государства в определённой мере связаны с 
пониманием соотношения прав и свобод 
человека и государственной власти.

Любой индивид наделён определённой 
степенью свободы. Однако при реализации 
своих интересов индивид должен учитывать 
интересы других индивидов – таких же членов 
общества, как и он. В этом заключается 
ограничение свободы индивида правом до 
определенной степени.



Свобода – это способность и 
возможность сознательно-волевого выбора 
индивидом своего поведения. Она 
предполагает определённую независимость 
человека от внешних условий и 
обстоятельств.

Право – это всегда частичное 
ограничение свободы личности, 
необходимое для совместного 
сосуществования свободных граждан.



Личные права

- Право на жизнь;
- Наказуемость только по суду – запрет внесудебной расправы;
- Неприкосновенность личности;
- Свобода передвижения и выбора места жительства;
- Неприкосновенность жилища;
- Неприкосновенность переписки;
- Запрет принудительного труда;
- Неприкосновенность собственности ;
- Достоинство личности
- Свобода совести и вероисповедания



- Равенство перед законом – отсутствие сословий;
- Свобода совести – право иметь любые убеждения, в том числе 
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой;
- Свобода слова и печати – запрет цензуры;
- Свобода собраний – право проводить собрания как в закрытом 
помещении, так и под открытым небом;
- Свобода союзов – право создавать союзы не спрашивая 
разрешения;
- Свобода стачек;
- Право обращений.

Политические права и свободы



- Трудовые права (право на труд и свободу труда);
- Право на охрану семьи, материнства, отцовства и 
детства;
- Право на социальное обеспечение;
- Право на жилище;
- Право на охрану здоровья и медицинскую помощь;
- Право на восьмичасовой рабочий день, на 
справедливые условия труда, равную оплату за труд 
равной ценности и т. д.

Социально-экономические права



- Свобода языка – право получать образование 
на родном языке и объясняться на родном 
языке на собраниях;
- Право на образование;
- Свобода наук и искусств (свобода 
литературного, научного и других видов 
творчества и преподавания);
- Свобода преподавания.

Культурные права



- Право на благоприятную окружающую среду;
- Право на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды;
- Право на возмещение ущерба, причинённого 
здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением.

Экологические права



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


