
Формы 
управления 

политической 
жизнью страны



◻ 1. Политическое поведение.

◻ 2. Политическая деятельность: цели, 
структура, особенности.

◻ 3. Три степени вовлеченности в 
политику.

◻ 4.Политические действия.

◻ 5. Основные типы отношений 
человека к политике (типы 
политических культур).

ПЛАН



◻ Открытые – участие в выборах, 
манифестациях, митингах и пр., 
политические действия отражающие 
публичность поступков.

◻ Закрытые – политическая 
пассивность, стремление уйти от 
политической жизни.

Формы политического 
поведения



◻ Традиционные – типичные для 
данной политической культуры 
общества.

◻ Инновационные – создающие новые 
образцы политического поведения, 
порождающие новые черты 
политических отношений.

Преемственность форм 
политического поведения



◻ Конструктивное – поведение, 
способствующее нормальному 
функционированию политической 
системы.

◻ Деструктивное – поведение, 
подрывающее политический 
порядок.

Целевая направленность



◻ Индивидуальное – практическое 
действие или публичное высказывание 
индивида, которое выражает мнение о 
политике и политиках.

◻ Групповое – участие в деятельности 
политических организаций или стихийно 
сложившейся политически активной 
группы индивидов.

◻ Массовое – выборы, референдумы, 
митинги, демонстрации, пикеты.

Поведение по составу участников



◻ Нормативное 

◻ Отклоняющееся 

◻ Патологическое – крайнее аффективное 
состояние, постоянная потребность во 
вражде, агрессии, антагонизме, 
состояния паники, маниакальные 
политические предубеждения.

По соответствию 
государственным нормам



◻ Экстремальное (крайнее)  - преступающее 
правовые и моральные нормы (н-р: захват 
заложников)

◻ Аффективное, бессознательное – под 
воздействием сильного внешнего 
раздражителя (н-р: по призыву фанатов 
спортивных клубов, когда сознательный 
контроль человека над своими 
действиями вытесняется частично или 
полностью)

По структуре



«… становясь частицей организованной 
толпы, человек спускается на несколько 
ступеней лестницы цивилизации. В 
изолированном положении он, может быть, 
был бы культурным человеком; в толпе – 
это варвар, т.е существо инстинктивное. У 
него обнаруживается склонность к 
произволу, буйству, свирепость, но также и 
к энтузиазму и героизму, свойственному 
первобытному человеку.»

Гюстав Лебон знаменитый французский психолог, социолог, 
антрополог и историк, бесспорный основатель социальной 

психологии.

1841—1931



◻ Систематическое или единичное 
осуществление насилия с применением 
оружия или угроза применения насилия, 
причиняющего вред людям и 
имуществу, с целью создания 
обстановки страха, паники, ощущения 
тревоги, опасности, недоверия власти.

Политический терроризм



1. Неравномерное распределение ресурсов, доходов и 
богатства внутри отдельных стран и между странами.

2. Обострение проблемы бедности.

3. Концентрация населения в городах.

4. Конфронтация между этническими группами и 
культурными слоями.

5. Усвоение маргинальной частью населения преступного 
опыта.

6. Сопротивление процессам глобализации.

7. Стремление к сохранению национальной (религиозной) 
самобытности.

Причины современного 
терроризма

В конце XX века политический терроризм принял 
международный характер 



Политика как деятельность

Деятельность 
государственных органов, 

политических партий, 
общественных движений в 

сфере отношений между 
большими социальными 
группами,  направленная 

на интеграцию их усилий с 
целью упрочения 

политической власти или её 
завоевания 

специфическими методами.

Политика 
представляет собой 

особую разновидность 
деятельности, 

связанную с участием 
социальных групп, 
партий, движений, 

отдельных личностей 
в делах общества и 

государства.



Характерные черты 
политики

Деятельностный 
характер

Особая роль 
больших социальных 

групп

Связь с завоевание, 
удержание и 

использованием 
государственной власти



Политическая деятельность

Включает в себя 
государственное 

управление

 Проявляется в 
различных формах 
участия широких 
народных масс в 

политической жизни 
общества.

 Охватывает воздействие 
политических партий на ход 
общественных процессов и 
принятие государственных 

решений.

 Связаны с 
различными 

социальными 
группами, опираясь 

на их поддержку.

 Выражают интересы и 
стремления других групп, 
осуществляют давление на 

правительство или участвуют в 
выработке государственных 

решений.



Политические действия. 

Осознанные,
спла-
нированные
действия

Действия, 
мотиви-
рованные эмоци-
ями. 

Политические действия часто не достигают 
поставленной
цели и приводят к другим результатам!



 Субъекты политики 

Большие социальные 
общности (социальные 
группы, классы, нации)

 Политические элиты. Правящая 
элита – немногочисленная 
группа лиц, концентрирующая в 
своих руках власть и экономику.

Личности (выдающиеся 
личности, политические 

лидеры).

 Политические 
организации и 
объединения 
(государства, партии, 
массовые движения).



 Объекты политики 

 Внутренняя политика
  Внешняя политика

Имеет своим объектом общество в 
собственной стране. Различают: 
экономическую, политическую, 

социальную, национальную, 
демографическую, молодежную, 

культурную, экологическую, 
кадровую. В то же время все 

объекты политик имеют также 
субъекты политики.

Имеет объектом 
мировое 

сообщество, 
международные 

отношения.



Политика как деятельность 

Приведите примеры



М.Вебер – три степени вовлеченности 
в политическую деятельность:

1.    «По случаю» являемся мы во время 
выборов, во время проведения акций протеста, 
во время приветствия лидеров.
2.   «По совместительству» доверенные лица 
во время избирательной кампании, правления 
партийно-политических союзов, часть членов 
парламента, работающих во время 
парламентских сессий.
3.   «Профессиональные политики», 
живущие «для политики», «за счёт политики», 
«политикой», т.е. те, для которых это главное 
дело жизни и главное условие материального 
благосостояния.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЕСЛИ  ПРЕДСТАВИТЬ ПО СХЕМЕ , ТО ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК:

ЛЮДИ ИСХОДЯ 
ИЗ ИНТЕРЕСОВ 
СТАВЯТ ПЕРЕД  

СОБОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКИ

Е ЦЕЛИ

ЭТИ ЦЕЛИ  
ФОРМУЛИРУЮТ 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫ
Е ИМИ  ЛИДЕРЫ, 
ПАРТИИ, ЭЛИТЫ

ЭТИ ЦЕЛИ 
ПРЕДПОЛАГА
ЮТ  УЧАСТИЕ  
ВО  ВЛАСТИ 

ИЛИ 
ВОЗДЕЙСТВИ

Е  
НА ВЛАСТЬ

ДЛЯ  ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ  
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ  

РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПАРТИЙ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 

РЕШЕНИЯ, МИТИНГИ  И Т.Д.

В ХОДЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ  
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  

РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1.МИРНЫЕ И НЕМИРНЫЕ,
2.ОРГАНИЗ-Е И 

АГИТАЦИОННЫЕ,
3.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ.



Политические действия

Рациональные Иррациональные 

Осознанные, 
спланированные, с ясным 

понимание цели и 
необходимых средств

Мотивированные, главным 
образом, эмоциональным 

состоянием, 
впечатлениями от чего-

либо.

Рассмотрение Недопущение Бездействие Осуществле
ние чего-

либо



ОПРАВДЫВАЕТ ЛИ ЦЕЛЬ  СРЕДСТВА

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА: СЛЕДОВАТЬ ЛИ ПРИНЦИПУ «ЦЕЛЬ 
ОПРАВДЫВАЕТ  СРЕДСТВА»

НЕКОТОРЫЕ 
ПОЛИТИКИ  
СЛЕДУЮТ 

ЭТОМУ 
ПРИНЦИПУ.

ЧАСТО ПОЛЬЗУЮТСЯ ЭТИМ 
ПРИНЦИПОМ  ТЕРРОРИСТЫ, 

ЭКСТРЕМИСТЫ

НИКОЛО 
МАКИАВЕЛЛИ 

ГОСУДАРЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОБР 
И ЗОЛ.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОЛИТИКИ

ПОЛИТИКУ ПРИХОДИТСЯ 
ВЫБИРАТЬ КАКИЕ МЕРЫ  

ПРЕДПРИНИМАТЬ



Типы политических культур

Патриархальный тип Подданнический тип Активистский тип

1. Ценностные отношения
к политике основаны
на ценностях клана,
племени, рода, узкой
социальной группы.
2. Человек маловосприимчив
к глобальной
политической
культуре, не выполняет
конкретных политических
ролей (например,
избирателя).
3. Свойственен
для молодых независимых
государств, отстающих
в своем политическом
развитии

1. Человек ориентируется
на официальные
государственные ценности, 
ожидает от политической
системы  либо наказания, 
либо предоставления благ.
2. Человек пассивен
и отстранение относится
к политической системе

1. Человек хорошо
знаком с государственными
органами власти, партиями
и т. п.
2. Человек стремится
влиять на политику
страны с помощью
законных средств (выборы,
демонстрации  и т. д.).
3. Человек активно,
сознательно участвует
в политических процессах
в обществе


