
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Политика – сознательная деятельность, 
направленная на достижение, удержание, 
укрепление и реализацию власти



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВКЛЮЧАЕТ:
• государственное 

управление;

• воздействие 
политических партий на 
ход общественных 
процессов и принятие 
государственных 
решений;

• различные формы 
участия широких 
народных масс в 
политической жизни 
общества.



ПОЛИТИКА
• одна из четырех основных сфер 
жизни общества (политическое 
сознание, политические 
организации и задачи, которые 
различные социальные группы 
стремятся решить, используя 
власть);

• особый тип социальных отношений 
между индивидами, малыми 
группами и большими общностями, 
т. е. отношения, связанные с 
властью, государством, 
управлением делами общества;

• политика как один из видов 
деятельности.





ИЛЬИН И. А.
О СУЩНОСТИ ПОЛИТИКИ

Политика есть прежде всего 
служение – не «карьера», не личный 
жизненный путь, не 
удовлетворение тщеславия, 
честолюбия и властолюбия.

    Кто этого не понимает или не 
приемлет, тот неспособен к 
истинной политике: он может 
только извратить ее, опошлить и 
сделать из нее карикатуру или 
преступление. И пусть не говорят 
нам, что «большинство» 
современных политиков смотрит 
на дело «иначе»: если это так, то 
все беды, опасности и гнусности 
современной «политики» 
объясняются именно этим.

Ильин Иван
 
Александров
ич
 (1882–1954)



«Излишне говорить сколь похвальна в 
государстве верность данному слову, 
прямодушие и неуклонная честность. 
Однако мы знаем по опыту, что в наше 
время великие дела удавались лишь тем, 
кто не старался сдержать данное слово и 
умел, кого нужно, обвести вокруг пальца... 
Следует понимать, что государь, 
особенно новый, не может исполнять все 
то, за что людей почитают хорошими, 
так как ради сохранения государства он 
часто бывает вынужден идти против 
своего слова, против милосердия… 
Поэтому в душе он всегда должен быть 
готов к тому, чтобы переменить 
направление, если события примут 
другой оборот…, то есть, как было 
сказано, по возможности не удаляться от 
добра, но при надобности не чураться и 
зла».

Никколо
Макиавелли
(1469—1527) 
итальянский 
мыслитель



Субъект
ы

       и

 
объект
ы

 
политик
и



ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИКИ
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Внутренняя политика Внешняя политика

международные 
отношения

мировое 
сообщество

культура кадры

экономика экология

национальные 
отношения

социальная 
сфера

общество в целом



В ХОДЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЕ УЧАСТНИКИ 
ВСТУПАЮТ МЕЖДУ СОБОЙ В 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.

Сотрудничество;
 союз;
 взаимная поддержка;
  противостояние, конфликт, борьба.



ЕСТЬ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ 
ПОЛИТИКОЙ ЗАНИМАЛИСЬ ВСЕ ГРАЖДАНЕ?
Если политика – это 
отношения по поводу 
власти, а источником власти 
является народ, то в 
политике должны 
участвовать все граждане, 
которые вместе взятые и 
образуют народ. Если же 
политикой будут 
заниматься не все граждане, 
то политика будет 
выражать интересы не 
народа, а лишь его части.

• Необходимость 
профессионального 
решения сложных и 
многоаспектных 
политических 
проблем, 
политическое 
решение любой из них 
– будь то проблемы 
развития экономики 
или международных 
отношений – 
требуют высокой 
квалификации и 
значительного опыта 
работы в 
соответствующей 
области.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ВИД 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ 
НА ОСНОВЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛЮДЕЙ С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКО-
ВЛАСТНОЙ ЦЕЛИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ.

     Для политической организации 
характерно:
 устойчивое членство,
 структурированность,
 дисциплинированность и 
ответственность, 
использование многообразных средств 
для достижения общей цели.



ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ОТНОШЕНИЮ К 
ГОСУДАРСТВУ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СОСТАВУ 

государственные 
политические организации 
(парламент, 
правительство, органы 
представительной и 
исполнительной власти 
субъектов федерации и 
др.)
негосударственные 
(политические партии, 
общественно-
политические организации 
и др.). 

• могут быть классовыми, 
национальными, общества в 
целом.

По отражению и 
выражению в них 
качества политичности

• собственно политические 
организации (политические 
партии, например), 
общественно-политические, 
в которых мера 
политического содержания 
соседствует с 
неполитическим 
(профсоюзы), и 
неполитические 
организации (общества 
различного любительского 
свойства).



ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ИДЕОЛОГИИ В ОСНОВЕ ИХ 
ПРОГРАММ

ПО СТЕПЕНИ 
ОРГАНИЗОВАННОС
ТИ 

бывают 
демократическими, 
коммунистическими, 
социал-
демократическими, 
либеральными, 
консервативными и т. 
д.

устойчиво 
организованные, 
среднеорганизован
ные и 
недостаточно 
организованные.



ПРИЗНАКИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ:
 Партия (от слова 
partiesν – часть, группа) 
– наиболее активная и 
организованная часть 
какого – либо слоя, 
выражающая и 
защищающая его 
интересы.( Замкнутая, 
деятельная часть 
общества)
 Политическая партия – 
это организованная 
группа людей,ν 
стремящаяся к 
политической власти 
либо к участию в 
осуществлении 
государственной 
власти.

1. Определённая идеология, система общих 
ценностей и норм
 ( программа партии);

2. Продолжительность по времени 
существования;

3. Наличие устава партии, содержащего 
важнейшие нормы внутренней жизни;

4. Руководящие органы и аппарат управления;

  5. Разветвлённая сеть первичных местных 
организаций;

6.Фиксированное в списке количество членов 
партии;

7.Нацеленность партии на реализацию 
интересов тех социальных групп, которые она 
выражает;

8.Стремление обеспечить себе поддержку 
избирателей.



В СТРУКТУРНОМ ОТНОШЕНИИ ПАРТИИ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СИСТЕМУ:
•   партийный аппарат; 
• ядро партии; 
• партийная масса; 
• сторонники; 
• способы связи аппарата и масс, партии и 
общества, партии и политической 
среды; 

• создаваемые партией молодежные, 
женские, иногда военные организации.



В политической науке широко распространена 
предложенная М. Вебером классификация 
этапов в истории становления политических 
партий: 
а) аристократические кружки (котерии);
 б) политические клубы; 
в) массовые партии.
Первой массовой политической партией (1861) явилась 
либеральная партия Англии; в 1863 г. возникла первая 
массовая рабочая партия – Всеобщий Германский Рабочий 
Союз, основанный Лассалем. К концу XIX в. массовые партии 
(в основном – социал-демократические) формируются в 
большинстве стран Западной Европы. Можно назвать две 
основные причины возникновения массовых политических 
партий:
1) распространение всеобщего избирательного права, 
существенно расширившего сферу участия в политике;
2) организационное развитие рабочего класса



КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ:

По классовой природе: 
• рабочие: социал-демократические, 

коммунистические
• буржуазные: мелкобуржуазные, 

национальной буржуазии, 
компрадорской, торгово-ростовщической 
буржуазии

• средних слоев: демократические
• крестьянские
• межклассовые: рабоче-крестьянские, 

интеллигенции, националистические, 
конфессиональные, трибалистские 
(племенные)

По средствам политической 
деятельности:

• преимущественно парламентские
• преимущественно внепарламентского 

действия

По отношению к существующему 
общественному строю:

• революционные
• реформистские
• либеральные
• консервативные

По типу организационной структуры:
• кадровые
• массовые: жестко или гибко организованные

По месту и роли в политической системе 
общества:

• правящие или оппозиционные
• “левые”, центристские, правые

По идеологии:
• Консервативные
• Либеральные
• социалистические



В последние десятилетия появился новый 

тип партии: “электорально-массовый” или 

“избирательный”.
 
В отличие от других партий
 эти организации больше
 внимания уделяют своим 
избирателям, чем членам
 партии, менее 
идеологизированы, чаще
 организуют массовые
 ненасильственные акции, 
обращаются к самой широкой аудитории и 
делают ставку на успех в избирательной 
кампании.



коммунистическую и социал-
демократическую (социалистическую) - 
ориентированные на рабочий класс и других 
трудящихся; 
буржуазн0-демократическую – 
ориентированную на средний класс, мелкую 
и национальную буржуазию;
 консервативную – отражающую интересы 
финансово-монополистического капитала.
 Кроме того, есть партии выражающие 
интересы и других социальных групп, 
(“крестьянские”), социальных 
слоев–(“интеллигенции”) и др.

По социально-классовому содержанию и 
идеологической направленности
 принято выделять несколько основных 
социально-классовых типов политических
 партий:





КАДРОВЫЕ И МАССОВЫЕ ПАРТИИ 
(ТИПОЛОГИЯ ПАРТИЙ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ 
М. ДЮВЕРЖЕ)
• Кадровые партии 

отличаются 
немногочисленностью, 
свободным членством и 
опираются, прежде всего, 
на профессиональных 
политиков, финансовую, 
экономическую элиту. 
Вследствие элитарного 
характера, они имеют, как 
правило, правый уклон и 
представлены 
либеральными и 
консервативными 
партиями.

• Массовые партии 
характеризуются 
многочисленностью; 

• идеологической 
ориентированностью; 

• преобладанием 
идеологической и 
воспитательной форм 
деятельности; 

• наличием тесной связи 
между членами; 

• сравнительно жесткой 
организацией



ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

формирование общественного мнения; 
политическое образование и воспитание 
граждан; 
выражение мнений граждан по любым 
вопросам общественной жизни, доведение 
этих мнений до сведения широкой 
общественности и органов 
государственной власти; 
выдвижение кандидатов на выборах в 
законодательные (представительные) 
органы государственной власти и 
представительные органы местного 
самоуправления, участие в выборах в 
указанные органы и в их работе.



ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
• 1. Определяют политическую цель. Разрабатывая 

идеологию и программы, партии стремятся определить 
стратегии и убедить граждан в возможности 
альтернативных или иных действий.

• 2. Выражают и агрегируют общественные интересы. 
Выражать интересы могут и группы, однако лишь партии 
сводят их воедино в такой форме, которая оказывает 
непосредственное влияние на решения центральных 
государственных органов. 

• 3. Мобилизуют и социализируют граждан. Формируют 
соответствующее общественное мнение, используя для 
этих целей СМИ.

• 4. Формируют правящую элиту, местные органы власти, 
вначале теневой, а затем и реальный состав 
правительства, других центральных органов власти; 
обеспечивают связи между представительными органами 
власти и обществом.



Социальные функции 
партии: 

•
представительство, т.
е. выражение 
определенных 
социальных интересов; 

• обеспечение социальной 
интеграции, т.е. 
включение в 
политическую систему 
различных групп; 

• смягчение, примирение 
конфликтных 
интересов; 

• коммуникация между 
социальными группами и 
государством.

Теоретические 
функции партии: 

•
разработка стратегии 
и тактики; 

• выявление, 
обоснование и 
формирование 
интересов различных 
социальных слоев и 
групп; 

• анализ состояния и 
теоретическая оценка 
перспектив общества; 

• уточнение и 
коррекция 
политической 
доктрины



Идеологические 
функции партии: 

•
распространение в 
массах и 
отстаивание своего 
мировоззрения; 

• пропаганда своих 
программных целей и 
политики; 

• привлечение граждан 
на свою сторону и в 
ряды партии; 

• социально-
политическое 
просвещение

Политические функции 
партии: 

•
борьба за власть; 

• прямое или 
опосредованное участие в 
определении внутри- и 
внешнеполитического 
курса государства; 

• подготовка 
альтернативных 
предложений (теневой 
кабинет); 

• выполнение 
предвыборной программы; 

• разработка и выполнение 
принципов отношений с 
другими партиями.



   Организационные функции 
партии: 

•
реализация программных 
установок и решений; 

• проведение избирательных 
кампаний; 

• подбор кандидатов на выборные 
должности; 

• подготовка кадров для 
правящей элиты; 

• формирование правительства, 
руководства центральных и 
местных ведомств; 

• формирование в парламенте 
партийной фракции или 
партийной оппозиции (для 
партии, проигравшей борьбу). 



    ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА - ЭТО СОВОКУПНОСТЬ 
ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ В 
СТРАНЕ ПАРТИЙ ИЛИ СОВОКУПНОСТЬ ПАРТИЙ, 
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.



ОТЛИЧИЯ ПАРТИИ ОТ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ:

Не ставит цели прихода к 
власти;
Участвуют люди с различными 
политическими взглядами;
Социальная база более широкая.



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И 
ДВИЖЕНИЙ:
▪      Падает влияние традиционных партий в России;

 Сближение политических идеологий и программ     
социал-демократов иν консерваторов;

▪
 Ослабла приверженность партий к определённым 
социальнымν группам;

▪
 Партии утрачивают функцию политической 
социализации масс, эту функцию выполняют СМИ;

▪
 Партии утрачивают функцию политической 
мобилизацииν масс, усиливается влияние 
общественных движений. 



•   Политическая 
власть – 
возможность 
влиять на всё 
общество в 
целом 
(государственна
я власть), на 
политические 
партии и 
движения.

• Политические 
действия – поступки 
и действия 
субъектов 
политики; формы 
проявления 
варьируются от 
корректных, 
цивилизованных 
действий до 
демонстрации 
неприязни и 
недоброжелательст
ва.



• Политический 
процесс – ход 
развития 
политических 
явлений; 
совокупность 
действий различных 
политических сил, 
течений, 
добивающихся 
осуществления 
определенных 
политических целей, 
программ.

• Политическая элита – 
наиболее влиятельная 
группа лиц, которая 
концентрирует в 
своих руках власть, 
осуществляет 
политическое 
руководство 
обществом, 
определяет цели и 
пути политического 
развития, принимает 
политические 
решения.



http://www.bestreferat.ru/referat-96799.html
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