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Изучение различных сторон политического процесса не может ограничиваться лишь
выработанным в рамках политологии специфическим категориальным аппаратом, ведь
она с момента своего зарождения формировалась уже как междисицплинарная область
научного знания [1, С. 12]. Обращение к другим наукам социально-гуманитарного ха-
рактера (философия, социология, психология, экономика и др.) может помочь углубить
содержательность исследования политики.

Существует ряд работ, рассматривающих политический процесс через призму чув-
ственно-эмоциональных характеристик. Как правило, акцент делается на восприятии ин-
дивидом внешней атрибутики, «театральности», символизма и других свойств политиче-
ского [4, С. 19]. Говоря о политическом участии, нас интересует небезразличие индивида
к самому политическому процессу. В этом смысле чувственное (небезразличное) можно
понимать как процесс утверждения человеком самого себя и окружающей его действи-
тельности [3, С. 26]. Такое определение противопоставляется простому стимулированию
индивида извне, когда внешнее становится начальным пунктом его активности, что мы ви-
дим в повсеместно воспроизводящемся в современных модернизирующихся государствах
мобилизационном участии, когда «рядовой гражданин сплошь и рядом действует только
в ответ на мобилизующий призыв элитных групп» [2, С. 177].

На наш взгляд, разделение между «спонтанными», начиная с семьи, условиями соци-
ализации и прямой мобилизацией со стороны политических агентов требует более при-
стального анализа. Оба фактора не гарантируют дальнейшего укрепления и сохранения
участия, так как всплески социально-политической активности могут ослабевать. Вопрос
об условиях протекания процесса участия, его поддержания является актуальной пробле-
мой современных исследований.

Отдельное внимание стоит обратить на прямое участие в концепции партиципаторной
демократии, где в противовес представительным формам резкое расширение массового
участия рассматривается как необходимый элемент подлинно демократического режима
[5, С. 35]. Прямое участие, на наш взгляд, может осознаваться не только как стимулиру-
емое извне, но как «самовоспроизводящееся», отражающее отношение человека к самому
себе, обусловленное характером его социального бытия. Можно даже сказать, что под-
линно эмоциональная деятельность не нуждается в привычном стимулировании, ведь она
«есть наивысшее человеческое удовольствие, а потому – и сама себе стимул, цель и сред-
ство одновременно» [3, С. 27]. Участие в общественно-политической жизни должно вы-
ражаться не только в простой заинтересованности (к примеру, обсуждение политическим
тем), а быть моментом практической деятельности человека, т.е. проблема становления
субъектности в обсуждении участия выходит на передний план.

Тем не менее вопрос о расширении участия остается дискуссионным. Так, вовлече-
ние большого числа людей в политику может оказывать дестабилизирующее влияние на
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политическую и социальную системы. Кроме того, требует продуманности способность
индивидов не только к чувственно-эмоциональному, но и рациональному реагированию
на политические процессы. [2, С. 62]. Само небезразличие к политическому обусловлено
во многом социокультурными характеристиками индивидов. Многофакторность политики
обусловливает необходимость комплексного подхода.
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