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В статье рассматривается процесс принятия политических решений как предмет меж-

дисциплинарных исследований в рамках современной психологии. Процесс принятия политических 

решений - важный предмет междисциплинарных исследований в современных социально-

гуманитарных науках. Благодаря принятию политических решений на общегосударственном 

уровне обеспечивается законность и порядок, вырабатывается и реализуется политический 

курс, необходимый для устойчивого экономического развития государства в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе.  
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психология принятия политических решений, рациональность, иррациональность, коммуникация.  

  

Процесс принятия политических решений занимает важное место в рамках современного 

государственного управления. Принятие политических решений необходимо для решения следу-

ющих управленческих задач: разработка и ввод в действие правовой базы (законодательных норм, 

отраслевых правовых документов, кодексов) деятельности социальных институтов государства                

и общества (система государственного управления, экономика, право, масс-медиа и т.д.), обеспе-

чение процесса коммуникации между государством и обществом в рамках действующих право-

вых норм, правовое урегулирование, прогнозирование, предотвращение возникающих в обществе 

политических конфликтов, рисков и противоречий. 

В государствах, имеющих республиканскую форму правления, система государственного 

управления как институциональная (организационно-правовая) выглядит следующим образом: 

законодательные органы власти (парламент и местные (территориальные) законодательные со-

брания), исполнительные органы власти (правительство и местные (территориальные) админи-

страции), судебные органы власти (Конституционный суд и суды общей юрисдикции);  

Законодательные органы власти создают правовую базу процесса принятия политических 

решений – разрабатывают, вводят в действие (принимают путем голосования), корректируют пра-

вовые нормы, регулирующие различные вопросы и направления деятельности государства (си-

стемы государственного управления) и общества в процессе принятия политических решений. 

Местные законодательные собрания занимаются разработкой, внедрением (принятием) и коррек-

тировкой нормативно-правовых актов, регулирующих и уточняющих те правовые вопросы про-

цесса принятия политических решений, которые были законодательно закреплены в документах, 

принятых центральным законодательным органом государства – парламентом (Сеймом, Бундеста-

гом, Государственной думой и т.д.).  

Исполнительные органы власти (правительство) осуществляют разработку, принятие, кор-

ректировку, ввод в действие правовых норм, регулирующих вопросы реализации политических 

решений. Местные законодательные собрания (местные территориальные органы исполнительной 

власти, например, правительства административно-территориальных единиц (земель) Федератив-

ной Республики Германия, правительства коммун во Французской Республике) разрабатывают, 

принимают, корректируют документы, уточняющие вопросы реализации политических решений.  

Судебные органы власти в лице Конституционного суда осуществляют отмену либо при-

остановку действия политических решений, содержание которых не соответствует Конституции 
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либо каким-либо иным нормативно-правовым актам общегосударственного и / или международ-

ного значения (например, действующим в государстве законам и кодексам законов, постановлени-

ям, распоряжением органов государственной власти). Суды общей юрисдикции (Верховный суд, 

суды городов, суды административно-территориальных единиц государства) в рамках действую-

щего в государстве законодательства обладают полномочиями в области привлечения к ответ-

ственности лиц, несвоевременно и / или недобросовестно осуществивших реализацию политиче-

ских решений.  

Главой государства, имеющего республиканскую форму правления, а именно в президент-

ских республиках является действующий президент государства (например, президент США или 

Франции). В парламентских республиках главой государства может являться либо премьер-

министр – председатель партии парламентского большинства (например, премьер-министр Феде-

ративной Республики Германия), либо действующий председатель партийной коалиции, занима-

ющей большинство в высшем законодательном органе парламентской республики (премьер-

министр Бельгии)). К функциям главы государства в рамках процесса принятия и реализации по-

литических решений можно отнести: выражение законодательной инициативы (пожелания, реко-

мендации, законного требования принять политическое решение), арбитраж в системе государ-

ственного управления (урегулирование противоречий между органами законодательной власти), 

арбитраж между государством и обществом, а именно урегулирование политических проблем, 

конфликтов, противоречий между государством и обществом. Важной функцией главы современ-

ного государства служит мониторинг, предупреждение, предотвращение политических рисков на 

общегосударственном уровне.  

Органы государственной власти, которые входят в структуру системы государственного 

управления вне зависимости от территориального уровня и профильного направления своей рабо-

ты осуществляют процесс правотворческой (законотворческой) деятельности. Под понятием 

правотворческой деятельности может пониматься совокупность различных видов информацион-

но-аналитической, управленческой, политической (заседания центральных и местных органов 

власти) деятельности, направленной на преобразование управленческой информации в действую-

щие на территории государства нормативно-правовые акты (политические решения). Правотвор-

ческая деятельность включает в себя: сбор и анализ управленческой информации, формулирова-

ние вариантов политического решения, выбор и ввод в действие необходимого варианта полити-

ческого решения.  

Значимое место в рамках процесса принятия политических решений играет психология по-

ведения политических лидеров (депутатов парламента, коллегии министров правительства, работ-

ников Конституционного суда). В ходе подготовки, принятия, реализации политических решений 

политические лидеры испытывают влияние психологических факторов следующего вида и со-

держания: когнитивные факторы (временная ограниченность, когнитивная ограниченность), ко-

гнитивные способности (высокие, средние, низкие), моральные чувства (страх, безразличие, уве-

ренность), рациональность / иррациональность мышления.  

Временная ограниченность оказывает существенное влияние на процессы подготовки, 

принятия, реализации политических решений. В процессе принятия политических решений, как 

правило, редко встречается значительное количество времени на осуществление различных видов 

аналитической, правотворческой, а также правоприменительной деятельности. Достаточно часто 

процесс принятия политических решений предполагает решение остроактуальных и неотложных 

социально-политических проблем, грозящих своим усугублением без быстрого принятия дей-

ственных управленческих мер - в такой ситуации едва ли можно говорить о том, что у политиче-

ского лидера и его помощников (советников) в процессе принятия политических решений време-

ни всегда с запасом.  

Когнитивная ограниченность также оказывает существенное влияние на процессы подго-

товки, принятия, реализации политических решений. Когнитивная ограниченность в процессе 

принятия политических решений часто проистекает из временной ограниченности, особенно в тех 

случаях, когда принимать политические решения и действовать нужно срочно и времени на                    
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сбор большого количества информации у политического лидера и его помощников попросту нет. 

Тем не менее, когнитивная ограниченность в процессе политического решения не может и не 

должна игнорироваться. Главными правилами противодействия когнитивной ограниченности 

процессе принятия политических решений служат следующие: доверять только проверенным ис-

точникам информации (например, авторитетным масс-медиа с мировым именем), экономить вре-

мя (отбирать для анализа не всю имеющуюся информацию, а только главную и основную), эконо-

мить физические и моральные силы (искать решение имеющейся проблемы, избегая субъективно-

сти и различного рода оценочных суждений).  

Процессы осуществления подготовки, принятия, реализации политических решений суще-

ственно зависят от когнитивных способностей политического лидера и его помощников. Для того, 

чтобы корректно сформулировать и эффективно реализовать политическое решение, данные ко-

гнитивные способности должны быть высокими, необходимо наличие, как общего кругозора, так 

и знания в области специальных дисциплин (экономика и менеджмент, право и социология и т.д.).  

Высокой степенью влияния на процесс принятия политических решений обладают мо-

ральные чувства политического лидера и его помощников. К моральным чувствам, способным 

оказать наибольшее влияние на процесс принятия политических решений могут быть отнесены: 

страх, безразличие, уверенность. Страх в процессе политического решения может быть подразде-

лен на первичный и вторичный. Первичный страх в процессе принятия политического решения – 

это страх ошибки, страх принять неэффективное и / или несвоевременное политическое решение. 

Вторичный страх в процессе принятия политических решений – это страх ответственности за по-

следствия ошибочно (некорректно) сформулированного и / или неэффективно реализованного по-

литического решения. К последствиям некорректного политического решения могут быть отнесе-

ны: финансовые убытки, репутационные потери (снижение популярности политического лидера), 

возникновение и / или нарастание в обществе социальной напряженности. В любом случае из-

лишнюю обеспокоенность в процессе принятия политических решений вряд ли нужно: страх ча-

сто блокирует когнитивную активность мозга, что крайне негативным образом может сказаться на 

результатах подготовки, принятия, реализации политических решений.  

На процесс принятия политических решений также может влиять чувство безразличия. 

Данное чувство может быть вызвано как сложностью политической проблемы (когда однознач-

ных сценариев решения проблемы, все способы решения проблемы зашли в тупик), так и наобо-

рот, относительно малой значительностью политической проблемы (проблема есть, но не является 

неотложной).  

Главным для подготовки, принятия, реализации политических решений должно быть чув-

ство уверенности. Политический лидер и его помощники должны быть уверены в том, что дей-

ствуют правильно, что выбранная формулировка содержания и методология реализации полити-

ческого решения наиболее эффективно подходят для урегулирования той или иной политической 

проблемы.  

Важной составляющей процесса принятия политических решений служит социальная 

коммуникация. В современном обществе, политическая коммуникация, как разновидность соци-

альной коммуникации, может рассматриваться как осуществляемый в рамках этических и право-

вых норм процесс диалога между ключевыми представителями государства и общества, направ-

ленный на правовое урегулирование имеющихся в обществе политических проблем и противоре-

чий (например, спорных ситуаций, периодически возникающих между государством и граждан-

ским обществом, государством и бизнесом в странах Северной Америки и Западной Европы). По-

литическая коммуникация между государством и обществом только тогда имеет эффективность, 

когда происходит в цивилизованном формате, в рамках правовых норм и нацелена непосред-

ственно на урегулирование спорных вопросов общегосударственного значения – четко, по делу, 

без лишних эмоций и жестов.  

Значительную роль в процессах подготовки, принятия, реализации политических решений 

играет соотношение рациональности (опоры на разум и логику) и иррациональности (опоры на 

чувства и интуицию) в мыслях и действиях политического лидера и его помощников. В рамках 
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подготовки, принятия, реализации политических решений в приоритете должна быть рациональ-

ность. Чувства, эмоции, предрассудки, гнев – плохие союзники аналитика и менеджера.  

Процесс принятия политических решений занимает значимое место в рамках обеспечения 

процесса устойчивого экономического развития. Под устойчивым экономическим развитием мо-

жет пониматься такое развитие экономики, при котором обеспечивается эффективное реагирова-

ние экономики на внешние воздействия (например, кризисы, колебания мирового рынка и т.д.).  

К основным принципам устойчивого экономического развития можно отнести: обеспече-

ние на должном уровне продовольственной безопасности, обеспечение на должном уровне эконо-

мической безопасности, развитие высокого интеллектуального и культурного потенциала населе-

ния, развитие транспорта и сферы услуг.  

М.А.Журавков указывает на значимую роль системы образования в обеспечении устойчи-

вого развития: «Образование давно и стабильно стало очень ценным и дорогим товаром, а устой-

чивое развитие стран определяется не столько их природными ресурсами, сколько общим уровнем 

образования нации. Наличие в Беларуси сбалансированной системы образования, соответствую-

щей лучшим мировым стандартам, но с учетом своих национальных особенностей и приоритетов, 

развитие ее на всех уровнях – фундамент будущего нашего независимого государства» [1, с. 3]. 

Обращая внимание на важность системы образования в обеспечении устойчивого развития, 

М.А.Журавков также отмечает: «Одно из наиболее значимых условий, обеспечивающих устойчи-

вое развитие экономики, – наличие в стране системы образования и науки соответствующего 

уровня. Очевидно, что без этого невозможно повышение конкурентоспособности экономики, про-

гресс в технологиях» [2, с. 33].  
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Проблема самореализации, несмотря на свою достаточную освещенность в науке, про-

должает оставаться мало изученной как в теоретическом, так и в практическом отношении. 

Во многом это связано с тем, что самореализация не только междисциплинарная, но и межпа-

радигмальная проблема. Автором на основе анализа философской и психолого-педагогической ли-

тературы, дается содержательная характеристика исследуемого феномена. 

Ключевые слова: самореализация, потребность в самореализации, потенциал, сущност-

ные силы, экзистенциализм. 

 

Новые тенденции образования объективируются запросами, как государственных институ-

тов, так и мира в целом. Человек как личность, производитель благ и услуг занимает центральное 

место в системе социальной политики государства. В Национальной стратегии устойчивого соци-

ального-экономического развития РБ на период до 2030 г. подчеркивается, что именно человек 

является генератором новых идей и главным субъектом их реализации, поэтому в качестве        

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ


