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Социальная жизнь человека протекает во многих направлениях. Из этого 

многообразия выделяется политическое и идеологическое пространство. Они не только 

тесно связаны, взаимно переплетаются между собой, но и могут проникать и оказывать 

определяющее воздействие на другие сферы общественной жизни.  

Поэтому исследование политической системы общества, зрелости демократии должно 

осуществляться с позиции не только общества в целом, но и с позиции отдельного 

человека. Личностные аспекты помогают уяснить специфику преобразующей деятельности 

людей, функционирования всей социальной системы управления обществом. В 

современных условиях назрела необходимость в широком социальном взгляде на статус 

личности и его видов в обществе, в познании общих и специфических закономерностей 

развития.  

Личностный подход в обязательном порядке предполагает изучение и учет прямых и 

обратных связей личности и государства.  Не только общество создает себе подобное 

существо – «homo politicus», но и человек «творит» общество, самого себя и окружающих. 

Творческую активность личности, ее политическое «я»  следует рассматривать как 

двусторонний процесс.   

С одной стороны, он предполагает передачу индивиду политической информации, 

знаний, его приобщение к существующим политическим ценностям и ориентирам,  

усвоение им  социального опыта, норм и ролей,  навыков и умений посредством вхождения 

в систему  уже сформированных общественных отношений.  С другой стороны,  это 

процесс не просто воспроизводства, но и дальнейшего развития индивидом существующей 

системы общественных отношений за счет его активной деятельности в процессе 

включения в социально-политическую среду среде (речь идет не о механическом 

наложении на человека готовой социальной формы).  Чем более целостным и устойчивым 

будет представление  человека о самом себе, тем более последовательным будет его 

поведение; тем лучше он адаптируется и сориентируется в политической, социальной, 

этнической и профессиональной сферах жизни.  

Теории социализации были рассмотрены в трудах Г. Тарда, который первым описал 

процесс интериоризации норм через взаимодействие людей. Эта традиция была 

продолжена Т. Парсонсом, который считал, что в процессе социализации индивид «вбирает 

в себя» общие ценности через общение со «значимыми другими», в результате чего 

следование нормативным стандартам становится частью его мотивационной структуры и 

особой потребностью. 

Социализация проявляется через процесс включения индивида в политическую 

систему посредством оснащения его опытом данной системы, а также как процесс 

взаимодействия индивида и политической системы, целью которого является адаптация 

индивида к данной системе, превращение его в гражданина. Это процесс усвоения 

индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества. 

Формирование человека -  это сложный путь восхождения к смысловому образу «Я» в 

соответствии с устойчивым образцом, распространенным и одобряемым в этно-социальной 

группе, к которой принадлежит индивид. Последнее суждение об устойчивом образце 

имеет прямое отношение к прошлому столетию. 

Процесс статуса в сфере политики может рассматриваться только через  единство 

изменения социальных и личностных сторон жизнедеятельности индивида. 

Категория «status» в переводе с латинского языка означает положение человека в 

системе отношений, а с конца Х1Х века,  к нему было добавлено правовое положение и 

социологический смысл. Положение, которое занимает человек в какой-либо социальной 
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группе, мы обычно  называем личным статусом. Вместе с тем любой индивид может 

одновременно выполнять и выполняет несколько функций и, соответственно, иметь 

несколько статусов, т.е. речь идет о статусном наборе. Социальный статус личности – это 

социальное положение, занимаемое человеком или группой в обществе, оно определяется 

по следующим признакам: экономическим, национальным, возрастным, харизматическим, 

образовательным и т.п. Правовой статус – это  социально допустимые и необходимые 

возможности личности не просто как индивида, а как гражданина государства. 

Исходя из вышесказанного, следует вывод: в современном обществе ощущается   

возрастающая значимость и необходимость политического просвещения народа и, в 

первую очередь, молодежи. История политического образования неразрывно связана с 

историей демократии. Именно политическое образование в значительной степени способно 

предохранить общество от радикализма и фанатизма. Важно не просто понимание, а 

именно осознание молодежью  таких категорий, как свобода, право, равенство, 

ответственность. В связке «государство – гражданин», каждая из  составляющих должна 

проявлять уважение к закону, взаимоуважение, лояльность и политическую корректность в 

оценке действий.  

Политическая свобода,  являясь  видом социальной свободы личности, существует в 

конкретном обществе. Прежде всего, она определяется свободой общества в целом, а также 

политической свободой той социальной группы, представителем которой она выступает 

(группы, коллективы, организации). Она  складывается из совокупности фактических 

социальных свобод в осуществлении народовластия, в управлении государственными и 

общественными делами. Политическая свобода составляет социальное содержание 

политических прав и свобод граждан, которые признаны государственной властью и 

закреплены в правовых нормах. 

Политические права и свободы личности, составляя единство, характеризуют уровень 

политической свободы данного общества. Их содержание, степень реальности зависят от 

экономического благополучия, политического режима, политической культуры, духовной 

жизни общества и др. 

Всякая свобода, а тем более политическая, имеет объективно существующие границы. 

Здесь уместно привести высказывание А.С. Пушкина о свободе – «абсолютная свобода в 

обществе, не ограниченная никаким законом невозможна, а если бы и была возможна, то 

была бы губительна для личности».  Юридическая свобода личности в политической сфере 

не может быть шире самой социальной (фактической) политической свободы. В то же 

время государство может суживать границы юридической свободы личности в 

политической сфере. По отношению к гражданам государство несет обязательства, 

способствующие удовлетворению их политических потребностей и интересов, развитию 

политической активности. Всякое отступление от этой закономерности государственной 

политики и практики ведет к деформации, извращению демократического характера права. 

Политические права, свободы и законные интересы граждан можно классифицировать 

на следующие виды: 1. права, опосредствующие принадлежность лица к государству 

(отношения гражданства и предоставление убежища); 2.  права и законные интересы, 

вытекающие в из принципа равенства граждан перед законом; 3.  права, опосредующие 

осуществление народовластия, управление делами общества и государства.  Все виды 
политических прав и свобод составляют единый комплекс. Они неразрывно и глубоко 

связаны между собой в их реализации. Вместе с политическими обязанностями они 

составляют политико-правовой статус – подсистему общего конституционного статуса 

гражданина.  
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