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Введение 

В современном обществе политика осуществляется для людей и через них. 

Какую бы значительную роль ни играли социальные группы или политические 

партии, всё равно ее главным субъектом выступает личность, т.к. сами эти 

общественные и политические организации состоят из самих личностей и только 

через взаимодействие их интересов определяется направленность политического 

процесса и политической жизни общества в целом. Несмотря на то, что степень 

политической активности личностей может быть различна, совершенно 

отстраниться от политики нельзя, потому что главный вопрос политики — 

вопрос о власти, а в систему властных отношений вовлечен каждый в 

обществе. 

Актуальность темы: Данная тема актуальна всегда, т.к. в зависимости от 

времени общество и власть изменяются, поэтому, отношение личности к 

политике не имеет постоянной природы.  

Цель: рассмотреть личности Елизаветы II и выяснить её влияние на 

политическую жизнь Великобритании в наше время. 

Задачи: 

1. Изучить источники, связанные с политическим устройством Англии и его 

особенностями. 

2. Рассмотреть личность Елизаветы II и сделать вывод о её позиции во власти; 

3. Проанализировать основные термины и понятия по заданной теме; 

4. Сделать вывод о влиянии личности на политический уклад страны. 

Объект: личность Елизаветы II. 

Предмет: политическое устройство Великобритании. 

Гипотеза:  отсутствие прямого влияния личности Елизаветы II на власть в 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. 

 

 

 

Методы исследования: 
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Теоретические: 

1. Изучение литературы по теме исследования; 

2.Изучение информации, взятой из сети Интернета. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 ТИПЫ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИТИКЕ И ФАКТОРЫ ИХ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Основой жизнедеятельности любого общества являются интересы. 

Поэтому, социальная природа власти, под которой понимается то, какие силы 

она олицетворяет, кто за ней стоит, какие социальные классы и слои составляют 

данный слой общества, является главным фактором политической системы. Так 

же можно отметить, что в современном обществе происходит процесс стирания 

различий между слоями общества и большую роль начинают играть межслоевые 

(внутриклассовые) отношения и общие черты и условия жизни и труда. 

Конечной целью данного процесса является слияние всех социальных групп и 

утверждение полной социальной однородности общества. Сегодня разделение 

общества на группы, занимающие разное социальное положение (социальная 

дифференциация) обусловлена переход от различий в отношении к 

собственности к различиям в характере труда. Данный процесс называется 

социальная стратификация. 

Социальная мобильность – перемещение групп или индивидов в 

социальной структуре общества, с последующим изменением их статуса. Под 

маргинализацией общества понимается процесс распада социальных связей, при 

котором человек вышел из одной социальной группы и смог попасть в другую.  

Изменение социальной структуры общества – это не только объективный 

процесс развития, подразумевающий под собой процесс развития, независящий 

от человека, но и результат политики государства. В обществе всегда есть 

социальное неравенство, т.к. социально-однородного общества не существует.  

Существует две фигуры социального неравенства: 

− Пирамида (неразвитые страны) 

o Громадное большинство бедного населения и небольшой слой богатых. 

− Ромб (развитые страны) 

o Незначительные доли сверхбогатых и бедных, большая доля среднего 

класса. 
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Любой социальный институт или общество в целом стремятся к сохранению 

неравенства, которое является упорядочивающим началом, без которого 

невозможны воспроизводство социальных связей и создание нового. Социальное 

неравенство общества оказывает существенное влияние на возможности 

представительства интересов различных слоев и классов в политике. Одни 

социальные слои оказываются объектом (тот, на кого направлена деятельность 

субъекта) политики, другие являются не только объектом, но и субъектом (тот, 

кто занимает управляющую позицию, т.е. принимает политические решения или 

имеет влияние на их принятие). 

Существует три основных аспекта личности: 

1. Индивидуальные особенности человека.  

2. Представитель группы; исполняет определённую политическую роль, что 

как бы её растворяет и не даёт возможности проявить себя как специфический и 

отдельный субъект политики. 

3. Самостоятельный активный участник политической жизни, который 

обладает уникальной чертой быть гражданином данного государства и быть 

свободным в своём выборе. Личность взаимодействует с властью, выполняет 

определённые политические обязанности и выступает в качестве объекта и 

субъекта политики.   

На становление личности влияют такие факторы как: 

− Внешние (политическая система государства, отношение к 

классу/слою/нации, культура и т.д.) 

− Внутренние (генетические данные, воспитание и т.п.) 

В политологии личность - совокупность всех социальных ролей, которые ей 

«предписывается» выполнять, исходя из определённого статуса, занимаемого 

личностью. Она обладает способностью формировать собственное отношение к 

действительности, что получило название направленность личности. 

Личность как субъект политики: 

1. Наличие у неё определенной «автономии» в обществе (способствует 

формированию у неё устойчивых потребностей и интересов).  
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2. Способность к постановке и достижению целей и задач в своей 

деятельности.  

3. Способность к волевым усилиям для достижения поставленных целей 

(«политическая воля»). 

4. Способность к поведению, ориентированному не только на внешние 

объекты, но и на самого себя как субъекта. 

По отношению к политической жизни субъектность личности может 

проявляться как сочетание информированности о политике, интереса к ней и 

конкретного политического участия. Согласно этим критериям в политологии 

выделяются следующие типы личностей: 

− «Активисты» - активно ищущие информированные люди, положительно 

настроенные к участию в политической жизни. 

− «Компетентные наблюдатели» - похожие по характеристикам на первых, 

но не стремящихся к активному участию. 

− «Компетентные критики» - информированные и интересующиеся, но их 

отношение к политике и властям отрицательное или критическое. 

− «Пассивные граждане» - настроены отрицательно/нейтрально по 

отношению к власти, не интересуются политикой, но могут быть 

информированы о ней. 

− «Аполитичные и отчужденные» - мало знают о политике, не интересуются 

ей и настроены резко отрицательно к любому личному участию в политической 

жизни.  

Всё население планеты можно разделить на определённое количество 

групп, различимых между собой по характеру поведения и реакции на 

окружающие раздражители. Умение определять психотипы личности поможет 

максимально использовать потенциал человека, предусмотрительно избегая 

острых противоречий. Общая характеристика субъектов политики состоит в том, 

что все они принимают активное участие в политической жизни общества. Но 

среди всех субъектов политики исходным, первичным субъектом выступает 
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личность. Личность – главный творец политики [5]. Поэтому субъекты личности 

разделяются по психотипам: 

1. Аналитики: 

− Стратег (богатые воображением, стратегические мыслители) 

− Учёный (творческие изобретатели, с твёрдой уверенностью в силу знаний) 

− Командир (храбрые, находчивые и сильные духом лидеры, всегда 

находящие путь – или пробивающие путь) 

− Полемист (умные и любопытные мыслители, которые никогда не 

откажутся от интеллектуального вызова) 

2. Дипломаты  

− Активист (тихие и мистические, воодушевляющие и неустанные 

идеалисты) 

− Посредник (поэтичные, добрые и альтруистичные личности, всегда 

готовые встать за доброе дело) 

− Тренер (харизматичные и воодушевляющие лидеры, зачаровывающие 

своих слушателей) 

− Борец (энтузиасты, творческие и общительные свободные умы, которые 

всегда находят повод для улыбки) 

3. Хранители 

− Администратор (практичные и опирающиеся на факты люди, надежность 

которых непоколебима) 

− Защитник (очень ответственные и добрые защитники, всегда готовые 

защитить своих любимых) 

− Менеджер (отличные администраторы, непревзойденные специалисты в 

управлении процессами и людьми) 

− Консул (необычайно заботливые, общительные и популярные люди, 

всегда готовые помочь) 

4. Искатели 

− Виртуоз (храбрые и практичные экспериментаторы, мастера возможных 

техник и инструментов) 
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− Артист (гибкие и очаровательные артисты, всегда готовые исследовать и 

испытать что-то новое) 

− Делец (умные, энергичные и очень восприимчивые люди, которые истинно 

наслаждаются риском) 

− Развлекатель (спонтанные, энергичные и неутомимые весельчаки) 

Участие личности в политике называется «политическая социализация», в 

результате которой формируется сознание личности, её политическое поведение, 

происходит становление личности, гражданина. Включает в себя собственную 

активность. 

Личности по уровню политической активности: 

1. Граждане с минимальной политической активностью, являющиеся только 

объектом политики. 

2. Политические активисты - участники общественной или политической 

организации. 

3. Общественно – политические деятели – оппоненты или сторонники 

отрицательной власти. 

4. Профессиональные политики, для которых политика – основной вид 

деятельности. 

5. Политические руководители, т.е. организационные идейные формальные 

или неформальные лидеры. 

Деятельность различных партий, общественных организаций 

персонифицируется в конкретных личностях – лидерах. Наличие лидера 

обусловлено необходимостью структурирования социальной общности и 

управления людьми. С развитием общества лидерство переходило от лидерства 

в личностном виде к более сложным формам. Например, к институтам лидерства, 

групповому лидерству. 

Роль политического лидера очень велика. Лидерство - один из механизмов 

регулирования социальных отношений в различных группах. Его сущность 

составляют отношения доминирования, подчинения, влияния и следования. 
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Лидерство – такой вид взаимодействия людей, при котором личность направляет 

других на совместной деятельности и на достижение общей цели. У понятия 

лидерства много общего с определением «власть, так как властные отношения 

существуют не только в политической сфере, но и на других социальных 

уровнях. 

Лидер может быть определен как субъект власти во всех видах социального 

развития общества. Он направляет людей; не просто ведет их, но и желает вести. 

Это отражает роль и функцию социальной роли лидера. Субъектом 

политического процесса его делает то, что благодаря своим качествам он 

становится во главе социально-политического движения для реализации его 

целей. С этой целью лидер наделяется властными полномочиями, т.е. правом 

направлять людей. 

Политический лидер одновременно является и объектом политики. Он должен 

обладать такими качествами, главным критерием которых является 

эффективность его деятельности для удовлетворения интересов выдвинувшего 

его политического движения. Он испытывает влияние, давление различных 

заинтересованных сторон и должен воспринимать их предложения и требования, 

быть готовым к компромиссу. 

Политические лидеры выражают интересы определенных социальных классов, 

слоёв, партий и движений, поэтому оказывают огромное влияние на развитие 

политических процессов в стране. Особенно велика роль лидера в переломные 

моменты в государстве, так как ситуация требует быстрого и правильного 

решения. И самое главное, лидер несёт ответственность за реализацию, 

способность оценить ситуацию и решить проблемы, касающиеся её. Лидер 

должен обладать аналитическими способностями, уверенностью, 

решительностью, последовательностью в своих действиях. Интересы общества 

должны быть для него выше личных. Лидер должен обладать умением увлечь 

людей, вызывать у них доверие, обладать высокой культурой, быть порядочным, 

корректным, уважать людей, идущих за ним. Политический лидер, осуществляя 

политическую программу, должен быть волевым, настойчивым и 
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целеустремленным. За субъектом-лидером идут не потому, что приходится идти, 

а потому что хочется идти. 

Различают индивидуальное лидерство и коллективное. 

Индивидуальное политическое лидерство: 

1. Дистанционное лидерство  

− Лидер и его последователи не имеют прямых контактов с народом, а 

напрямую осуществляют их через организации и чиновников. 

2. Многоролевое лидерство  

− Лидер ориентируется не только на своё окружение, но и на чиновников 

исполнительной власти, на широкие массы. 

Его задача – сохранять равновесие различных политических сил и ветвей власти. 

3. Корпоративное лидерство  

− Лидер озвучивает то, что наработано его «пирамидой». 

 

1.2 ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Существует множество факторов, способствующих сохранению 

политической системы. Одним из главных является социализация индивида, 

потому что ни одна система не сможет достичь нужного уровня объединения и 

стабильности, если в ней не будет выработана определенная совокупность 

общепринятых в обществе норм, принципов, ценностей. Рассмотрим, в чём 

состоит суть социализации, её стадии, институты и средства. 

Существует несколько трактовок понятия «социализация»: 

1. Освоение системы социальных норм, ценностей, элементов культуры и 

выработка на этой основе социальных потребностей и т.д. 

2. Активное участие индивида в общественной жизни, процесс наделения 

людей социальными свойствами. 

В 50-60-е годы понятие «социализация» прочно вошло в обиход политологов. 

Оно стало широко использоваться в работах учёных таких, как Габриэля 

Алмонда, Сиднея Вербы, Р.Зигель и др. В конце 60-х – начале 70-х годов в нашей 
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стране также появились крупные исследования по данной теме. Издательство 

Ленинградского университета в 1971 году выпустило книгу «Человек и 

общество. Проблемы социализации индивида», в которой рассматриваются 

социологические проблемы социализации и психологические эффекты 

социализации. В этом сборнике приняли участие Ананьев Б.Г., Дмитриев А.В., 

Федосеев А.А. 

В политической науке термин «социализация» исследуется в основном в двух 

аспектах: 

1. С точки зрения теории социализации, в которой объясняется, как 

происходит социализация индивидов в политической системе. Это 

специфическая область в теории общей социализации.  

2. С точки зрения теории политической социализации, менее всего 

разработанной в политической науке. Её предметом является изучение 

возможностей применения категорий общей теории социализации к анализу 

политических систем. 

Большинство политологов придерживается первого аспекта, подразумевая под 

термином «политическая социализация» либо процесс передачи политических 

взглядов, норм и правил от поколения к поколению, либо процесс политического 

созревания индивида, развития собственного взгляда на политический мир, 

формирование своих политических ориентаций.  

Дейвид Истон и Рудольф Гесс рассматривают политическую социализацию как 

средство, с помощью которого члены политической системы приобретают три 

вида основных жизненных ориентиров [5]:  

1. Определённую сумму общепринятых политических знаний, совместно 

разделяемых представлений о природе политического прогресса, деятельности 

политических лидеров.  

2. Политические ценности, рассматриваемые как наиболее общие цели, к 

которым, по мнению индивидов, должна стремиться система. 

3. Установки, с которыми индивид подходит к политическим объектам. 
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Функция политической социализации являются: 

1. Обеспечение эффективного в пределах одной социальной системы 

политического взаимодействия с различными политическими организациями. 

2. Сохранение динамического равновесия политической системы, 

следовательно, и общества в целом благодаря тому, что новые члены усваивают 

новые нормы, правила, ценности политического поведения. 

Обогащение личности благодаря опыту предыдущих поколений, который 

выражен в политической культуре, является стержнем политической 

социализации. Под политической культурой понимается совокупность 

общепринятых норм, ценностных ориентаций политической жизни общества. 

Узнавая о ней больше и вникая в неё, человек адаптируется к политической 

системе, которая существует вокруг него, поэтому может влиять на неё, т.е. 

становится субъектом политики. 

Таким образом, социализация – это комплексный процесс, который охватывает 

все стороны развития личности, это процесс и результат вхождения человека в 

систему социальных отношений. Социализирующие функции есть у всех 

институтов общественной жизни. А политическая социализация – это 

двухсторонний процесс, при котором личность испытывает на себе влияние 

политических субъектов, но в то же время по мере социализации приобретает 

возможность самостоятельно влиять на политическую систему. 

 

 

Уровни политической социализации: 

1. Международный уровень (самый широкий) охватывает международные 

отношения и организации, поэтому на личность воздействуют международные 

правила и нормы, ценности и факторы. 
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2. Социальный уровень охватывает общество в целом и большие социальные 

группы. Здесь личность находится под воздействием государство и внутреннего 

устройства страны.  

3. Самым низким уровнем является личностный. На личность влияют те 

люди, которые входят в круг общения человека и которые помогут оказывать 

воздействие на политическую психологию. 

Агенты (факторы) политической социализации играют важную роль в развитии 

личности. Непосредственные агенты – политические институты такие, как 

государство, политические партии, политические лидеры и интересы. 

Совокупность данных агентов образует систему, стремящуюся с помощью 

политических механизмов контролировать и направлять политическое 

поведение человека. 

Агентами политической социализации являются способы выражения 

политической активности. Также к ним относятся неполитические факторы и 

СМИ. Их называют четвертой ветвью власти из-за возможного влияния на 

личность. 

Также существуют неполитические факторы. К ним относятся образ жизни 

человека, социально – экономические условия и особо важные для человека 

общественные факторы. Очень часто неполитические факторы влияют на 

политическую социализацию личности больше, чем политические, потому что в 

современном обществе данные агенты тесно переплетены.  

Политическая социализация носит исторический характер. Поэтому, каждое 

поколение по-своему адаптируется в политической среде. В обществе, в котором 

происходит резкая смена политических ценностей и отношений, происходит в 

системе политической социализации, т.е. отчуждение личности от политики. Это 

может проявляться в не восприятии и разрушении старых механизмов или 

идеалов.  

Типы политической социализации 
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В процессе взаимодействия личности и общества происходит её 

политическая социализация. Характер такого взаимодействия обусловлен 

соотношением экономических, политических и других интересов человека и 

общества, гражданина и государства. Различные сочетания интересов образуют 

типы (модели) политической социализации. Тип политической социализации – 

совокупность установившихся норм взаимодействия личности и политических 

институтов. В зависимости от принятых в обществе норм политического 

поведения выделяют четыре типа политической социализации личности [1]: 

1. Гармонический тип – наличие однородной среды в обществе, 

обеспечивающей уважительный диалог личности и власти (гармония между 

ними). Обеспечение бесконфликтного развития политической системы и 

личности в качестве субъекта. 

2. Плюралистический тип - толерантность по отношению к ценностям и 

убеждениям других людей, нормы политического поведения которых 

признаются равноправными. Главным условием является защищенность 

прав и свобод человека и ответственность каждого перед законом. 

3. Гегемонистский тип – возможность влиять в политике и участвовать в ней 

только при условии принятия человеком норм и ценностей определённого класса 

или идеологии в целом. Характерен для общества закрытого типа.  

4. Конфликтный тип – борьба между различными политическими 

группировками, имеющими различные, но взаимосвязанные интересы. 

Значительная культурная неоднородность. Данная модель присутствует в 

странах с низким экономическим развитием. 

 

 

 

Основные этапы политической социализации 
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Политологи выделяют две стадии политической социализации: первичную и 

вторичную. В основе различия лежат возраст, наличие политического опыта и 

его уровень. 

1. Первичная 

К ней относятся ранняя и обучение, которые включают в себе период рождения, 

школы и заканчиваются на моменте окончания очных форм общего и 

профессионального обучения. 

Выделяются четыре фазы первичной политической социализации личности: 

Политизация – восприятие политической жизни, осуществляемое в процессе 

взаимодействия с родителями и близкими людьми. Формирования начального 

восприятия на основе их мнения. 

Персонализация – олицетворение политической системы через определенные 

фигуры, относящиеся к власти. У ребенка складывается представление, как 

относиться к власти. 

Идеализация – приписывание положительных качеств и оценок тем людям, 

которые наиболее важны и значимы.  Личность добровольно поддерживает 

представителей власти. 

Институционализация – формирование осознание политической системы как 

сложного образования, включающего определенные институты власти, т.е. 

усложнение образа политической картины мира. 

Политическая социализация осуществляется не только благодаря сознательному 

и добровольному принятию и поддержки существующей политической системы, 

но и путём критики. Семья – основная ячейка социализации ребенка. Она не 

только влияет на его политические ориентации, но и формирует активного или 

пассивного участника политического процесса. 

 

2. Вторичная  
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Включает в себя социальную зрелость и завершение жизненного цикла, т.е. 

прекращение постоянной трудовой деятельности в рамках официальной 

организации. Таким образом, политическая социализация имеет динамический 

характер из-за постоянных изменений в социальных, политических факторах, 

которые порождают новые политических ценности, нормы и правила.  

Объективными и необходимыми характеристиками для развития социализации 

являются непрерывность и динамичность данного процесса. Поэтому, на 

вторичной стадии личность адаптируется к политическим условиям и может 

воздействовать на них.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В 

ИДЕОЛОГИЯХ ЛИБЕРАЛИЗМА, КОНСЕРВАТИЗМА, СОЦИАЛИЗМА 

2.1 ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

Политическая идеология – одна из наиболее влиятельных форм 

политического сознания, которая воздействует на содержание политики, т.е. 
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властных отношений. Идеология отражает групповую точку зрения на развитие 

политической и социальной систем. Её также можно назвать духовным орудием 

элиты. Поведение лидера и его тактика влияют на идеи и интересы группы. 

Нередко элиты преследуют прежде всего свои цели и интересы. Идеология 

доказывает, аргументирует интересы своего класса, слоя и т.д, но при этом 

ущемляет ценности других. Она объединяет большое количество людей для 

достижения одной цели и определяет направление общественного движения. Из-

за способности изменять отношения между людьми, идеология считается 

мощным оружием в политической борьбе. 

Основными функциями политической идеологии являются: 

1. Овладение сознанием всех членов группы. 

2. Продвижение собственной оценки о прошлом, настоящем и будущем. 

3. Предлагаемые цели задачи политического развития представлены 

общественному мнению, так же создание их позитивного образа. 

Политическая идеология призвана добиваться целенаправленных действий 

общественной группы для выполнения поставленных раннее задач. 

В наше время к наиболее влиятельным идеологиям относятся консерватизм, 

либерализм и социализм. Все они имеют исторически установившиеся традиции, 

принципы, нормы и поэтому представляют собой разветвленные комплексы, 

которые являются основой программ различных политических сил. 

2.2 ЛИБЕРАЛИЗМ 

Либерализм – общественно-политическое течение, главным для которого 

является незыблемость прав и личных свобод человека. 

Основы либерализма:  

1. Безграничная вера в человеческий разум. 

2. Система естественных прав и свобод человека. 

3. Условия полной свободы рынка и конкуренции в экономической и 

социальной сферах. 

Исходный базис либеральной идеологии - признание безусловной свободы 

индивида во всех возможных формах: гражданской, политической и др. но 
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либерализм не стремится утвердить свободу человека, при которой он делает всё, 

что захочет. Важным достоинством либерализма является понимание 

необходимости обеспечения пределов личностной свободы. Поэтому, появились 

идеи и концепции, которые вошли в общую доктрину либерализма. 

1. Идея, при которой между государством и индивидом возникают 

отношения договорного характера. 

2. Гражданское общество в качестве неполитической части социума, которая 

не подлежит вмешательству со стороны государства, т.е. общество свободно 

развивается и государство становится обслуживающей организацией для 

осуществления некоторых функции. 

3. Концепция «правового государства», которое базируется на принципах 

соблюдения прав и свобод индивида, верховенства закона и разделения властей. 

4. Равенство возможностей в самореализации человека и равные права на 

достижение цели. 

5. Признание принципа плюрализма во всех сферах общественной жизни. 

Приверженность базовым принципам либерализма не приближало к социальной 

справедливости, а вело к резкому экономическому и социальному расслоению 

общества. 

2.3 КОНСЕРВАТИЗМ 

Консерватизм – система мнений, которая ориентируется на сохранение 

прошлых и существующих общественных порядков, т.е. поддержание 

традиционализма, под которым понимается склонность людей держаться за 

прошлое, раннее проверенное.  

Концепция естественных прав и свобод человека, равенство всех людей 

является для консерватизма принципиально неприемлемыми. Целью 

консерватизма является сохранение «мудрости предков», которая скапливалась 

на протяжении долгого времени. 

Основные принципы консерватизма: 

1. Ограниченность рационального развития. 
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2. Социальное неравенство. 

3. Базовые ценности: порядок, стабильность, традиционализм. 

4. Наличие государства, способного следить за социальным порядком. 

Консервативная идеология является «антонимом» к либерализму. 

Консерватизм поддерживает то общество, у которых есть потребность в 

стабильности и предсказуемости будущего. 

2.4 СОЦИАЛИЗМ 

Социализм – это система, при которой государство и общество имеют 

контроль над экономикой, средствами производства и распределением ресурсов. 

Главные цели социализма: 

1. Социалистическая революция. 

2. Диктатура рабочего класса. 

3. Общественная собственность на средства производства. Для эффективного 

управления и их использования каждая личность должна быть политически 

активна. Вследствие чего будет социальное равенство, а значит, что 

большинство органов управления должно быть коллегиальными, а вся 

политическая власть должна осуществляться посредством самоуправления 

трудящихся. 

Это первая идеология, которая защищала интересы определенного класса. 

Главные ценности: солидарность, свобода и справедливость. Социалисты 

уверены в том, что демократические принципы должны распространяться на все 

сферы общественной жизни. 

Каждая идеология имеет свои принципы, установки и идеи, но при этом 

все они присутствуют в нашем мире. Поэтому, можно сделать вывод, что такие 

идеологии как либерализм, консерватизм и социализм оказывают огромное 

влияние на людей своего общество, а значит, что отношение людей ко всему 

окружающему миру различно. 
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 БИОГРАФИЯ ЕЛИЗАВЕТЫ II 

Елизавета II – одна из самых влиятельных женщин мира, глава династии 

Виндзоров, более 65 лет являющаяся Королевой Великобритании и Северной 

Ирландии. Гибкий политик, умеющий отстаивать своё мнение, она является 

символом своей страны и пользуется особенной популярностью и любовью 

народа.  

3.2 ДЕТСТВО И СЕМЬЯ 

Елизавета II – старшая дочь принца Альберта, родившаяся 21 апреля 1926 

года в Мейфэрском особняке на Брютон-стрит во время правления Георга V, 

приходившегося ей дедушкой. Полное имя монаршей особы – Елизавета 
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Александра Мария, имя девочка получила в честь матери, Елизаветы Боуз-Лайон 

[2]. 

3.3 КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ КОРОЛЕВА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Почти каждый посетитель Англии задается несложным вопросом: «А 

зачем, собственно, нужны современным англичанам их современные короли? 

Неужели только для того, чтобы разрезать ленточки на торжественных 

церемониях, или посвящать в рыцарство наиболее отличившихся 

соотечественников, или кататься по Лондону в золотой карете, поражая 

воображение млеющих от восторга туристов? Какую такую важную функцию 

они выполняют?» [2] 

Тот факт, что во главе государства стоит королева, а не выборный президент, 

воспринимается как нечто само собой разумеющееся. 

Секрет такого отношения заключается не столько в традиционном английском 

консерватизме и уважении к тысячелетнему институту монархии, сколько в 

характере самой Елизаветы II, в ее жизни, в её поведении на троне. 

Одним из основных личных качеств монарха всегда считалась скромность. 

Оставаясь всю жизнь на виду, королева ни разу не оказалась вовлеченной в 

громкий скандал, ни разу не совершила недостойного поступка. Главными 

принципами Елизаветы являются безупречность поведения и жизнь, отданная 

служению своему народу. 

За время правления Елизаветы II в Великобритании произошло немало важных 

событий: завершился процесс деколонизации, т.е. трансформация страны в 

Содружество наций; этнополитический конфликт в Северной Ирландии; войны 

в Ираке и Афганистане. 

Королева не раз подвергалась критике не только со стороны британских 

республиканцев, но и различных британских средств массовой информации и 

общественности. Но Елизавета II смогла сохранить престиж британской 

монархии, и её популярность в Великобритании находится на высоте. 
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Вторая мировая война: 

Вторая Мировая война началась, когда Елизавете было 13 лет. 13 октября 1940 

она впервые выступила по радио с обращением к детям, пострадавшим от 

бедствий войны. В 1943 состоялось её первое самостоятельное появление на 

публике — визит в полк гвардейских гренадеров. В 1944 стала одним из пяти 

«государственных советников» (лица, имеющие право выполнения функций 

короля в случае его отсутствия или недееспособности). В феврале 1945 

Елизавета вступила в «Вспомогательную территориальную службу» — женские 

отряды самообороны — и прошла подготовку как механик-водитель санитарного 

автомобиля, получив воинское звание лейтенанта. Её военная служба 

продолжалась пять месяцев, что даёт основания считать её последним ещё не 

вышедшим на пенсию участником Второй Мировой войны. 

Когда после Второй моровой войны мощная Британская империя сжалась 

практически до размеров Британских островов, возникло и новое понимание 

роли монарха. Теперь эта роль состоит в том, чтобы олицетворять 

преемственность, неразрывную связь поколений, поддерживать высокие 

моральные ценности, поощрять общественною деятельность и 

благотворительность, проявлять солидарность со всеми слоями Британского 

общества, включая этнические меньшинства. 

Елизавета имеет многообразные общественные обязанности. 

Она лично патронирует более семисот различных организаций и ежегодно 

встречается с тысячами людей, подданных и гостей из-за рубежа. 

Как глава государства, Елизавета II находится в постоянном контакте с 

премьером-министром и другими членами кабинета министров. 

Интересные факты:  

1. Английская королева считается одной из самых богатых женщин планеты. 

2. Елизавета II не дает интервью. Тем не менее, в прессе периодически 

мелькают интересные факты об этой незаурядной женщине, которые позволяют 

взглянуть на самую известную царствующую особу современности с 

неожиданной стороны. 
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3. Празднование королевского дня рождения в 1981 году было омрачено 

неприятным событием: поблизости от лошади, на которой восседала Елизавета, 

принимающая парад, прогремели выстрелы, заставившие вздрогнуть всех 

вокруг. Королева же, к восторгу публики, даже не повела бровью и сумела 

удержаться в седле. 

4. Самообладание пригодилось ей и год спустя, когда в ожидании полиции в 

течение нескольких минут ей пришлось вести беседу с безумцем, сумевшим 

пробраться в покои. 

5. 17 апреля 2013 года королева второй раз за всю историю своего правления 

присутствовала на похоронах британского политика: она простилась с Маргарет 

Тэтчер. 

6. Страстью королевы являются лошади и псы породы корги. В молодости 

Елизавета отлично ездила верхом, сейчас же больше внимания уделяет 

очаровательным рыжим собачкам, которые благодаря ей стали одним из 

символов британской монархии. 

7. Елизавета II по возрасту является старейшим английским монархом в 

истории и занимает второе место по продолжительности пребывания на троне 

Великобритании. Она является также самой пожилой среди женщин – 

действующих глав различных государств. 

8. В честь Елизаветы II был назван сорт роз Rosa 'Queen Elizabeth'. 

 

Королева начала свою политическую деятельность, которая включала 

открытие Парламента и прием премьер-министров. В пятидесятых годах 

двадцатого столетия Елизавета II и принц Филипп совершали множество визитов 

по территории Объединенного Королевства и странам Содружества. 

В шестидесятых годах английская королева совершила свой исторический визит 

в Западный Берлин в разгаре Холодной войны, а также пригласила японского 

императора Хирохито с официальным визитом в Британию. Несмотря на 

неспокойную социальную и политическую ситуацию, она отпраздновала свой 
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серебряный юбилей в 1977 году. Празднования удались, тысячи людей 

праздновали юбилей Елизаветы II по всей стране. 

За время правления английской королевы Елизаветы II в Великобритании было 

произведено множество изменений. Королева успешно выполняет свои 

политические обязанности главы государства, главы Содружества Наций, 

церемониальные обязанности, а также обязанности по визитам в пределах 

Великобритании и за ее пределами. 

Елизавета II внесла множество реформ в монархию. В 1992 году она предложила 

ввести налоги на прибыль и доход от прироста капитала. Она открыла 

официальные монаршие резиденции для народа, включая Букингемский дворец 

и Виндзорский замок, с целью финансирования содержания королевской семьи. 

Она поддержала отмену мужского первородства и единонаследия, а это значит, 

что теперь наследовать престол может старший ребенок, независимо от пола. 

В 2012 году английская королева отметила шестидесятилетие царствования, 

празднования проводились по всей стране, что еще раз продемонстрировало 

любовь британцев. Елизавета очень дорожит своим народом. 

Есть исследователи, которые полагают, что сложившийся в течение десятилетий 

в людском сознании облик королевы-матери не вполне соответствует 

действительности. Биограф Виндзоров Бен Пилмонт убежден, что Елизавета 

обладает исключительно твердым характером и несколько раз в своей жизни 

спасала английскую монархию от крупных неприятностей. 

Как мы можем наблюдать, королева взошла на престол очень рано, что сыграло 

свою роль в ее правлении, Елизавета сильно преобразила Англию и показала 

народу, что она не поколебима и всегда будет за народ несмотря ни на что. 

 

В противовес тому, что мы читали или слышали про неё, что королева 

Великобритании просто декор в политической системе и не обладает реальной 

властью. 

Развеем это заблуждение: 
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1. Она имеет право объявить войну, не взирая на причины и без согласования 

с правительством или народом.  

2. Может резко отправить в отставку правительство или распустить 

парламент. 

3. Раз в год королева выступает перед парламентом, со своими требованиями 

- это влияние на политику всего государства. 

4. На королеву нельзя завести уголовное дело, так как все обвинения 

выдвигаются именем королевы. 

5. Королева использует кредитно-денежный и бюджетно-налоговый системы 

для влияния. 

Королева контролирует все ветви власти, тем самым получает значимые 

полномочия.  

 

Заключение 

Личность и политика формировались с развитием экономики и человека. Если 

раньше индивид являлся органической частью целого, то сейчас это личность со 

своими целями и интересами.  Вследствие чего возникла политика и её основной  

ролью являлось согласование разнообразных интересов, принципов в одно 

единое общество. Это взаимодействие личности и политики будет продолжаться 

до тех пор, пока существуют частные, отличающиеся друг от друга интересы. 

Политика понимается как инструмент гармонии и согласия интересов 

социальных групп. Поэтому, перед государством стоят не только экономические 

и политические задачи, но и социальные проблемы. Государство должно 

показать, что готово находить подход не только к интересам всего общества, но 

и к отдельной личности, что оно заинтересовано в развитии политической 

активности личности. 

Гипотеза, поставленная в работе, не подтвердилась. Благодаря изучению 

материала по заданной теме, моё мнение насчёт личности Елизаветы II 

кардинально изменилось. А именно, Елизавета II оказывает огромное влияние на 
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политическую систему страны, т.е. имеет права не меньше тех, что имеют 

правители других государств. 
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