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Политический процесс
• это последовательность 
внутренней связи, цепь полных 
событий и явлений, а так же 
совокупность последовательных 
действий различных субъектов, 
политически направленных на 
завоевание, удержание, укрепление 
и использование политической 
власти.



Основные этапы 
политического процесса: 

• Представление политических 
интересов социальных групп 
институтом, принимающим 
управленческие решения.

• Принятие решений и формулирование 
политической воли.

• Реализация политической воли в 
форме управленческих решений.



Режимы существования 
политических процессов:

• Функционирование - устойчивость 
политических институтов, механизмы 
власти ясны, вполне ожидаемы их 
решения, отлажены законодательная, 
исполнительная, избирательная  
системы власти. 

• Развитие - политическая 
модернизация

• Упадка – развал политических систем 
и политический кризис.



Политические процессы включают в себя 
взаимодействия субъектов политики, 
результатом которых являются изменения, 
перемены в политической жизни общества. 

•Политическая модернизация 
- это процесс перехода от 
традиционного общества к 
современному государству.



 Авторы теории 
 политической модернизации

• Концепция европоцентризма Г. 
Алмонд, Д. Аптер - ценности западной 
цивилизации  в том числе  политические 
ценности являются  универсальными и 
рано или поздно всем без исключения  
придется «модернизировать» старые 
традиционные политические системы в  
новые   современные по западному 
образцу.



Типы политической модернизации 

• первичная модернизация (страны 
Западной Европы  и Северной  
Америки);  

•  вторичная (догоняющая) модернизация  
(страны Латинской Америки, Ближнего 
Востока, бывшие республики  СССР ).



Политическое участие 

• это вовлеченность граждан в 
политическую степень их влияния 
на политические решения и процесс 
функционирования власти. 



Формы политического участия 

• выборы, 

• голосования, 

• митинги, 

• демонстрации, 

• членство в партии, 

• участие в избирательных компаниях. 



Виды политического участия : 
• По уровню развития государства
– автономное - сознательное включение 

индивида в политику /западные  
политические системы/ 

– мобилизованное - вынужденное участие 
под давлением  государства 
/тоталитарные,  авторитарные   
общества/

• В соответствии с законодательством
– конвенциональное – в рамках 

законодательства
– неконвенциональное - незаконное



Содержание политического процесса в 
конечном счете составляет борьбу 
различных социальных групп за 
завоевание и использование 
государственной власти. 

 Политические конфликты 
- это вид социального конфликта по 
поводу распределения  властных 
уполномочий господства.



Политические конфликты: 

• дают развитие политической сферы, 

• влияют на темпы политического 
развития,

• несут информацию о положении или 
неудовлетворенности социальных 
групп своим статусом, о разногласиях 
внутри общества. 



Содержание политического конфликта: 
- борьба между группами за влияние в институтах 
государственной власти; 
- борьба за доступ к принятию общезначимых 
решений; 
- борьба за участие в распоряжении ресурсами; 
- борьба за приоритетность своих взглядов и идей. 

Субъекты политического конфликта:
• Государственная власть.
• Партии
• СМИ
• Гражданское общество



Подходы, объясняющие политический 
конфликт:

• Ресурсный подход - источник конфликтов кроется 
в неравном распределении средств 
жизнедеятельности 

• Биологический подход - в конфликтах 
проявление присущего человеку инстинкта 
агрессивности, аналогичного инстинкту животных 
.

• Социобиологический подход - причина 
конфликтов кроется в природной враждебности 
людей друг к другу, к другим расам и в 
несовместимости культур этих народов.

• Психологический подход - причины 
агрессивности в свойствах психики личности и 
насильственные формы проявления конфликтов в 
обществе неизбежны .



• Ценностный подход - природу конфликта 
следует искать во взаимоисключающих 
системах верований, убеждений, культурных 
стереотипах и несовпадениях представлений 
о справедливости, присущих разным 
социальным группам.

• Подход неудовлетворенности 
универсальных человеческих 
потребностей - увеличение подавленных 
базовых инстинктов большинства населения, 
а также невозможность даже минимального 
их удовлетворения.

• Подход природой политики - смыслом 
существования политики являются 
взаимоотношения субъектов по схеме "друг" 
- "враг".    



Стадии развития политических 
конфликтов 

• Первая стадия - предконфликтная ситуация - 
возникновение общественных противоречий, появление 
взаимоисключающих интересов и тенденций в каких-
либо явлениях. Фазы:
– Латентная фаза характеризуется повышенным 
эмоциональным фоном и социальным напряжением 

– Открытая фаза - пик социальной напряженности, 
люди осознают свои интересы, происходит 
размежевание участников конфликта и осознание 
себя единой группой, чьи действия блокируются 
другой стороной, появляются лидеры, формируются 
программы требований и стратегия действий, 
идеология, позволяющая мобилизовать сторонников. 



•Вторая стадия - собственно конфликтное 
взаимодействие. Ему предшествует инцидент - 
любая ситуация, которая легализует переход к 
действиям. 

•Варианты интенсивности: 

–"победа любой ценой" - полностью 
ликвидировать или поставить под свой контроль 
другую сторону; 

–"преобладание" - стремление одной из сторон 
обеспечить для себя доминирующую позицию; 

–"мир" - маневрирование, позволяющее надеяться 
на достижение компромисса. 

•Третья стадия -завершение конфликта 



Выходы из конфликта: 

• самоугасание конфликта. Это ситуации, когда длительные 
конфликты теряют свою актуальность и затухают сами по 
себе; 

• урегулирование конфликта. Урегулирование лишь 
частично снимает проблему, но при этом сам предмет 
спора не исчерпан. Соглашение было навязано сильным 
противником более слабому либо соглашение стало 
результатом вмешательства внешней третьей стороны. 
Наиболее активная часть сторонников конфликта может 
выражать свое неудовлетворение достигнутыми 
соглашениями, поэтому не исключена опасность нового 
возникновения конфликта; 

• разрешение конфликта, т.е. заключение соглашения на 
основе найденного компромисса. При этом 
преодолеваются те условия, которые привели к 
конфликту, восстанавливается равновесие во 
взаимоотношениях участников, установка на борьбу 
заменяется установкой на партнерство. 



Условия разрешения конфликтов: 
• конфликт должен перейти из латентной в открытую форму, 
что позволяет поставить более точный диагноз самой 
проблеме и одновременно ограничить неконтролируемые 
процессы. 

• признание каждой стороной своего оппонента и наличия 
противостояния. 

• четкое представление о предмете спора. Принятие 
взаимоприемлемых решений возможно только при условии 
четкого представления о сущности взаимных притязаний 
участников конфликта. 

• нормативное регулирование конфликта. Оппоненты должны 
согласиться о соблюдении определенных правил игры, 
выполнение которых помогает снизить уровень 
противостояния и начать процедуру переговоров. 

• готовность сторон к взаимным уступкам. 
• ослабление конфликта за счет перевода его на другой 
уровень. Например, накал митинговой стихии может быть 
снят борьбой сторон в парламенте, в Конституционном суде, 
в согласительных комиссиях и других организациях, 
берущих на себя выражение и отстаивание сторон. 



Инструменты разрешения 
политических конфликтов 

• переговоры (прямой диалог сторон или с 
использованием посредников), 

• арбитраж (в этой роли может выступать 
институт власти, Конституционный суд, 
международные организации), 

• посредничество (конфликтные или 
согласительные комиссии, известные 
политики), 

• разъединение сторон, использование силы 
(принудительных санкций, закона, в том 
числе норм международного права) 

• традиции 



Типология политических конфликтов:
• В рамках государственного устройства

–  горизонтальные - спора по распределению властных 
полномочий между различными политико-
государственными институтами, между разными 
сегментами правящей элиты. Типичные конфликты: 
между основными ветвями власти, внутри институтов 
власти, между партиями и общественными движениями, 
между разными звеньями управленческого аппарата.  

–  вертикальные - в их основе лежит разный доступ 
социальных групп к управлению, разные 
возможности влияния на принятие решений. 
Подвиды вертикальных конфликтов: Статусно-
ролевые конфликты, между различными 
уровнями власти 



Конфликт потребностей, интересов и 
ценностей:

• Конфликт потребностей в сфере политики 
определяется проблемой самоорганизации 
власти - демократия, авторитаризм или 
тоталитаризм. 

• Конфликт интересов ориентируется не на 
само благо как таковое, а на изменение 
социальной позиции, которая обеспечивает 
возможность получения этого блага. 

• Конфликт ценностей вызван 
несовпадением системы верований и 
убеждений. Источники этих коллизий 
коренятся в социальных идеалах, 
религиозных и идеологических ценностях. 



По характеру нормативного 
регулирования:

• Институционализированные - 
подчиняются установленным правилам игры, 
нормативно регулируются, протекают 
открыто и в мирных формах, 

• неинституционализированные - тяготеют к 
стихийности.

По степени публичности:

• открытые - теневые способы отстаивания 
своих полномочий характерны для 
взаимоотношений разных сегментов 
политической элиты 

• скрытые (латентные) конфликты. 



В зависимости от причины:
• реальные (действительные) конфликты, 
вызванные объективными причинами

• иллюзорные конфликты, 
детерминированные кажущимися 
обстоятельствами, неверным пониманием 
их, искаженным представлением группы о 
своем положении, неадекватностью 
предъявляемых претензий, ложными 
стереотипами 
В зависимости от форм развития:

• насильственными или мирными
В зависимости от последствий:

• позитивными или деструктивными. 



Кризисы переходного общества:
• кризис идентичности - отказ от старых и поиском новых 
систем ценностей, идей и символов; 

• кризис распределения материальных и духовных благ. 
Начало перехода к рынку не гарантирует одновременного 
роста благосостояния всех слоев населения; 

• кризис легитимности, порождаемый разочарованием 
части населения "курсом реформ"; 

• кризис участия, обусловленный тем, что процессы 
либерализации способствуют расширению вовлеченности 
граждан в политические процессы и легальному 
проявлению различных идеологических течений; 

• кризис "проникновения", проявляется в нескольких аспектах: 
– в рассогласовании темпов изменений в разных 
общественных сферах, 

– в понижении эффективности решений центральной 
власти в силу расхождения реальной политики и 
провозглашенных целей; 

– в расхождении процессов преобразований в разных 
регионах страны. 


