
4.11. Политический процесс



Политический процесс: 
1) динамическая характеристика всей 

политической системы в целом, 
последовательная смена ее состояний, стадий 
развития; 

2) деятельность людей в различных группах по 
поводу борьбы за власть и ее использования 
для достижения своих индивидуальных и 
групповых интересов; 

3) последовательная, внутренне связанная цепь 
политических событий и явлений, а также 
совокупность последовательных действий 
различных субъектов политики, направленных 
на завоевание, удержание, укрепление и 
использование политической власти в 
обществе.



Основные виды политических 
процессов

– формирование органов политической 
системы;

– воспроизведение компонентов и признаков 
политической системы в процессе ее 
функционирования;

– принятие и исполнение политических 
решений.

Взаимосвязь этих процессов рождает 
сложное сочетание действий, 
направленных на обеспечение постоянства, 
незыблемости политических отношений и 
их изменения, на придание им динамики, 
обновления.



Экстремальные виды политического 
процесса различают по социальному составу, 

степени интенсивности, длительности, по 
возможности успеха, уровню организованности, 

духовным и психологическим импульсам, 
которые вдохновляют участников:

а) восстание
б) бунт
в) мятеж
г) путч 



Политическое решение – это осуществляемый в 
коллективной или индивидуальной форме 
процесс определения задач политического 
действия, этапов, способов их достижения, связи 
с реализацией власти.

Функции политического решения: 
1) координация – согласование усилий разнородной 
массы людей, действующих в постоянно 
изменяющихся обстоятельствах; 

2)корреляция – внесение изменений в тактику 
движения, особенно при появлении новых 
обстоятельств, условий деятельности, 
затрудняющих или облегчающих реализацию 
поставленной задачи; 

3) программирование – осуществление выбора 
эффективного способа сочетания целей и 
средств, что в политическом процессе 
заключается в поиске наиболее рационального 
варианта деятельности.



Планирование политического 
процесса:

• согласование целей и этапов деятельности 
политических институтов и движений, вовлеченных 
в данный политический процесс;

• доведение до возможно большего числа его 
участников программы действий;

• оценки обстановки, в которой будет разворачиваться 
политическое действие с целью выявления ее 
основных доминант, узлов взаимодействия 
противоречий и интересов, от воздействия на 
которые зависит успех намечаемого политического 
действия;

• принятие мер по созданию соответствующего 
психологического настроя участников 
политического процесса, который бы 
способствовал, стимулировал их действия в 
направлении реализации выбранной цели.



4.12. Политическое участие
Политическое участие – 
1) действия, посредством которых рядовые члены 

любой политической системы влияют или 
пытаются влиять на результаты ее деятельности 
(Дж. Нагель ); 

2) 2) «всякая деятельность, добровольно 
осуществляемая гражданами с целью оказать 
влияние на принятие решений на различных 
уровнях политической системы; участие в политике 
понимается, прежде всего, как осознанная 
целенаправленная деятельность» (М. Каазе ); 

3) 3) влияние граждан на функционирование 
политической системы, формирование 
политических институтов и процесс выработки 
политических решений.



К политическому участию относятся 
собственно политические действия, а не 
поступки, которые могут вызывать 
политические последствия. 

Практические и целенаправленные 
формы политического участия 
характеризуются масштабностью и 
интенсивностью.



Уровни и типы политического 
участия:

* Реакция (позитивная или негативная) на импульсы, 
исходящие от политической системы, от ее институтов 
или их представителей, не связанная с необходимостью 
высокой активности человека; эпизодическое участие в 
политике.

* Деятельность, связанная с делегированием полномочий: 
участие в выборах (местного или государственного 
уровня), референдумах и т. д.

* Участие в деятельности политических и примыкающих к 
ним общественных организаций: партий, групп давления, 
профсоюзов, молодежных политических объединений и 
других.

* Выполнение политических функций в рамках 
государственных институтов, включая средства массовой 
информации.

* Профессиональная, руководящая 
политико‑идеологическая деятельность.

* Участие во внеинституциональных политических 
движениях и акциях, направленных на коренную 
перестройку существующей политической системы.



Типологизация политического 
поведения

1) По субъектам: индивидуальное; групповое; массовое.

2) По осмысленности действий: осознанные формы политического поведения; 
неосознанные.

3) По публичности действий: открытые (например, участие в выборах, 
манифестациях, митингах); закрытые формы (абсентеизм, политическая 
пассивность).

4) По соответствию действий официальным (господствующим) нормам 
политической системы: нормативные (законопослушание, лояльность, 
конформизм); девиантные, отклоняющиеся от предписаний, в том числе и 
патологические формы политического поведения (паника, истерия, 
маниакальные политические предубеждения).

5) С точки зрения преемственности политического развития: традиционные, 
характерные для данного общества, режима, менталитета; инновационные, 
вносящие новые черты в отношения субъектов власти между собой и с 
институтами власти.

6) С точки зрения доминирующего характера мотивации: автономные, в которых 
действия определяются самими субъектами; мобилизационные, где действия 
вызваны по преимуществу внешними по отношению к субъекту действий 
причинами.

7) По способам проявления: бунт; протест; массовое недовольство.

8) По продолжительности: длительные; кратковременные.



К политическому 
участию относятся: 

а) действия по делегированию полномочий 
(электоральное поведение); активистская 
деятельность, направленная на поддержку 
кандидатов и партий в избирательных 
кампаниях; посещение митингов и участие в 
демонстрациях; участие в деятельности 
партий и групп интересов; 

б) пассивные формы политического 
поведения граждан; участие людей только в 
выборах представительных органов власти 
или только в решении местных проблем; 
профессиональные действия политиков.



Факторами, влияющими на 
политическое поведение, 
являются: пол, возраст, 
конфессиональная принадлежность, 
особенности первичной социализации, 
образование, семейное положение, 
социально‑экономические условия, 
некоторые общие тенденции поведения 
отдельных электоральных групп и 
другие.



• Политическое поведение – это 
совокупность реакций социальных 
субъектов (социальных, общностей, 
групп, личностей и т. п.) на деятельность 
политической системы.



• Политический протест – 
разновидность негативного воздействия 
индивида (группы) на сложившуюся в 
обществе политическую ситуацию или 
конкретные действия властей, 
затрагивающие его.


