
Роль политики в жизни общества:
Политика – отношения между большими социальными группами по поводу 

политической власти

Мегауровень: 
международные 

организации (ООН, ЕС)
Функции политики:

Обеспечение общественного порядка
Разработка целей развития общества и мобилизация масс на их 
выполнение
Учёт и согласование разнообразных интересов групп и слоёв населения
Осуществление связей с зарубежными странами
Интеграция различных социальных слоёв.

Микроуровень: 
политические партии, 

профсоюзы

Макроуровень: сфера 
государственной 

власти



Власть
Власть  – способность и возможность осуществлять свою волю, 

воздействовать на деятельность и поведение других людей даже вопреки 
сопротивлению 

Насилие –  физическая сила, оружие, организованная группа, 
личностные характеристики, угроза применение силы 
Авторитет – власть, опирающуюся на согласие

Власть – механизмы подчинения своей воле и подавления ряда видов 
свободы личности. 
По форме власть может быть от тотальной (практически полное 
подавление свободы) до либеральной (частично ограничивающей свободу) 

Политическая власть – способность одного человека или группы лиц 
контролировать поведение граждан общества, исходя из 

общенациональных или общегосударственных задач 

Методы:
- принуждение 
- убеждение (пропаганда) 
- манипулирование (информацией) 



Политическая элита – группа людей, которые концентрируют в 
своих руках всю политическую власть 

Высшая 
(ведущие политические 

лидеры)

Функции:
Стратегическая (новаторская) – разработка стратегий и тактик 
развития общества
Коммуникативная – представление, выражение, отражение всего спектра 
потребностей и интересов людей
Организаторская – мобилизация народных масс на воплощение 
политических программ и решений в жизни
Интегративная – поддержание целостности общества
Координационная – координация действий всех субъектов политических 
институтов

Средняя
 (выборные должностные 

лица)Административные 
(государственные служащие)



Политическая система общества
Политическая система общества – совокупность политических 

субъектов, их взаимоотношений на базе политических норм, сознания, 
культуры и политической деятельности

Институциональная подсистема 
(государство, политические партии, 
общественные объединения, религия, 

профсоюз и т. д.) 

Культурно-идеологическая 
подсистема (политические 

идеологии, политическая психология, 
политическая культура и т. д.)

Коммуникативная подсистема 
(совокупность отношений и 

форм взаимодействия)

Нормативная подсистема 
(законы, политические нормы, 

политические обычаи и 
традиции)



Субъекты политики – индивиды, социальные группы, слои, организации, 
которые участвуют в процессе реализации политической власти или 

влияние на неё. 
Субъектами политики могут быть:
- классы, нации
- государство, партии
- привилегированные группы
- политические лидеры

Объекты политики – общественные отношения, сферы общественной 
жизни, на которые направлена политика

Внутренняя политика регулирует отношения политической власти 
внутри общества

Внешняя – отношения между государствами на международной арене

КПРФ



Политические партии
Политическая партия – общественная организации (объединение), 

непосредственно ставящее перед собой задачи овладеть 
государственной властью, удержать ее в своих руках, использовать 
государственный аппарат в интересах тех или иных общественных 

слоев
- Беспартийная система (Оман, Бутан, ОАЭ, Иордания)
- Однопартийная система (Китай, Куба)
- Двухпартийная система (США, Ямайка, Канада)
- Многопартийная система (Германия, Россия)

- формирование общественного мнения
- политическое воспитание и образование граждан
- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, 
доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 
государственной власти
- выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах различного 
уровня 

Цели:

Правящие – осуществляют власть, 
формируют и реализуют законы
Оппозиционные – предлагают 
альтернативную политику

Многопартийная 
система



Политические отношения
Политические отношения – отношения между людьми по поводу 

политической власти, управлении политических интересов.

Типы отношений:

Вертикальные
(субординационные)

Горизонтальные
(координационные)

Политические ценности и нормы являются 
важнейшими регуляторами политической 

деятельности

Политические нормы – правила в политике

Санкции 
Поощрение (избрания в представительный орган)
Наказание (исключение из партии)



Политический статус личности
Политический статус – положение индивида в политической системе, 

которое характеризуется определённым набором прав, свобод и 
обязанностей и закрепляется юридически

Политические роли:

Политическая социализация личности –  процесс освоения индивидом 
социально-политических знаний, норм, ценностей и навыков 

деятельности, в результате, которого он принимает на себя 
определенную политическую роль

Реформатор – что то изменяет
Консерватор – ничего не хочет изменять
Революционер – хочет всё изменить

Обычные граждане 
(участие в выборах)

Члены партий или 
политических движения

Профессиональные 
политики



Политическая культура общества
Политическая культура – система индивидуальных подходов в области 

политики

Политическая культура – способ деятельности социальной общности, 
личности в сфере политических отношений, которые отражают 
достигнутый уровень политической активности и политический 

зрелости субъектов

Политическая культура личности включает:
- Политические знания, ценности и ориентации
- Превращение этих знаний в политические убеждения
- Навыки политического поведения и деятельности в 
различных политических процессах
- Устойчивые способы политической деятельности во 
всех формах политической жизни

Политическая культура  – совокупность неформальных методов 
формирования и выявления политических мнений, реакций на опасности, 

возможности, конфликтные ситуации 



Политический процесс
Политический процесс – совокупность видов деятельности политических 
субъектов, гарантированных законом и охватывающих все стадии 
политической системы общества
Политическая деятельность – способ включения индивидуальных и 
коллективных субъектов в политику, форма проявлений их активности в 
ней

-ориентация действий субъектов на общеколлективные проблемы
-использование политической власти как главного средства 
осуществления целей
-основным институтом решений общих проблем выступает 
государство.

Политическая борьба – состояние противопоставления и 
противодействия интересов политических субъектов.

Революционная борьба – жёсткие средства 
изменения политической системы
Реформаторская борьба – поэтапное, 
ненасильственное разрешение противоречий

Политический компромисс – способ разрешения конфликтов путём 
уступок сторон, участвующих в политической деятельности



Государство

Теории происхождения государства:
Силовая - один народ покорил другой
Договорная – соглашение с правителем
Марксистская -  господство класса
Патриархальная – государь есть отец народа
Теологическая – государство есть божественная воля
Органическая – государство есть живой организм
Ирригационная - организация общества
Половая - запрет на инцест

Государство – политико-территориальная суверенная организация 
публичной власти

1.

2.

3.

4.5.6.7.8.



Признаки государства:

Функции государства:
внутренние
Правоохранительная (права и свобода граждан);
Экономическая (экономическая политика);
Социальная (здравоохранение, образование, пенсии);
Экологическая (природные условия жизни людей);
внешние
Оборонная (защита общества);
Дипломатичная (взаимодействие с другими государствами).

Публичная власть 
и гос. аппарат

Суверенитет и 
система права

Территория и гос. 
границы

Сбор налогов и 
пошлин



Форма правления:
Монархия – власть по наследству:
  - абсолютна монархия — неограниченную власть 
монарха
  - ограниченная монархия — либо парламентарном, либо 
конституцией
- дуалистическая монархия – и у монарха, и у парламента 
равные права
Республика – выборная власть:
  - президентская – значительная роль у президента;
  - парламентская – значительная роль у парламента;
  - смешанная – равные роли.

Форма государственного устройства:
Федерация - союзное государство, части которого 
обладают государственным суверенитетом, при этом на 
территории субъектов действуют также 
общефедеральные государственные институты
Конфедерация – объединение нескольких суверенных 
государств (как правило, на время)
Унитарное государство - цельное государство, части 
которого - административно-территориальные 
образования - не имеют суверенных прав



Политический режим
Политический режим – способ, механизм властвования. 

Авторитаризм – характеристика особых типов недемократических 
режимов, основанных на неограниченной власти одного лица или группы 
лиц при сохранении некоторых экономических, гражданских, духовных 
свобод для граждан:
    - Монарх, диктатор, военная хунта, олигархическая группа
    - Господство исполнительной власти 

Тоталитаризм – политический режим, который стремится к полному 
(тотальному) контролю государства над всеми сторонами жизни 
общества
    - Одна идеология (фашизм, нацизм)
    - Одна партия
    - Уничтожение индивидуальных гражданских прав и свобод
    - Плановая экономика
    - Всеобъемлющий контроль правящей партии над вооружёнными силами 

Демократия – народовластие



Демократия
Демократия  – вид политического устройства государства или 

политической системой общества, при которой законодательные и 
исполнительные функции осуществляются как через прямое 

народовластие (прямая демократия), так и через представителей, 
избираемых народом или какой-либо его частью (представительная 

демократия).
признание народа источником власти и носителем суверенитета 
равноправие граждан, равная возможность участия в политической 
жизни 
принцип большинства
политический плюрализм (многопартийность) 
правовое государство 
гласность в действиях государственных органов и должностных лиц
выборность основных органов власти на основе всеобщего, прямого, 
равного избирательного права при тайном голосовании
развитая система органов местного самоуправления



Избирательная система
Избирательная система – порядок формирования выборных 
(представительных) органов государства, а также система 

распределения мест в выборных органах после установления 
результатов голосования

1. Мажоритарная система – выигрывает тот, кто набирает больше 
всех голосов:

Абсолютное большинство – 50% + 1 голос (Австралия)
Относительное большинство – выигрывает тот кто набирает больше 

голосов (РФ, США, Япония, Великобритания)
Смешанный тип – 1 тур – «А», 2 тур – «В» (Франция)

2. Пропорциональная система – выигрывает та партия, которая 
набирает определённое количество голосов (РФ – 7%)

Плюсы и минусы пропорциональной системы
Плюсы: Более полный учет разнообразных интересов и ценностей, 
существующих в данном обществе
Минусы: Обезличенность партийных списков Невозможность обеспечить 
стабильное большинство в парламенте (если много мелких партий)



Избирательное право  – юридическое понятие, имеющее два основных 
значения:

- совокупность правовых норм, регулирующих процедуру выборов органов 
государственной власти и местного самоуправления (объективное 
избирательное право); 
- право граждан страны избирать и быть избранными (субъективное 
избирательное право) 
Выборы – демократическая процедура, с 
помощью которой определяются исполнители 
на некоторые ключевые позиции в различных 
общественных структурах (государства, 
организации)
Референдум  – механизм правления, 
предусматривающий решение наиболее важных для 
общества вопросов (решения по конституционным, 
законодательным или иным внутри- и 
внешнеполитическим вопросам) посредством 
всенародного голосования, результаты которого 
имеют высший правовой статус и обязательны для 
исполнения всеми государственными органами 

Абсентеизм – уклонение избирателей от участия в голосовании на 
выборах



Правовое государство
Правовое государство – организация политической власти, создающая 
условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с 

помощью права государственной власти в целях недопущения 
злоупотреблений     

- права и свободы человека: все равны перед законом и судом
- принцип разделения властей

- наличие развитого гражданского общества 
- действие антимонополистических механизмов, препятствующих 
сосредоточению властных полномочий в каком-либо одном звене или 
институте 
- легальная и легитимная власть
- политический и идеологический плюрализм

Законодательная Исполнительная Судебная



Политическая система РФ
Федеральное собрание РФ (парламент) – высший представительный и 

законодательный орган России. 

Правительство РФ – исполнительный орган власти. Состоит из 
председателя Правительства РФ, заместителей и федеральных 

министров. Они претворяют законы, принятые Федеральным собранием 
РФ, в жизнь

Правосудие в РФ осуществляется только судом:
Конституционный суд РФ – состоит из 19 судей и осуществляет 
конституционное судопроизводство
Верховный суд РФ – уголовное, гражданское, административное и иное 
судопроизводство
Высший арбитражный суд РФ и арбитражные суды РФ – разрешают споры 
по экономическим делам

Совет федерации
(высшая палата ФС РФ)

Государственная дума
(нижняя палата ФС РФ)



Идеологии
Идеология - учение об идеях 

Консерватизм – сохранять традиционные ценности
Анархизм   – политическая идеология, заключающая в себе 
теории и взгляды, которые выступают за ликвидацию любого 
принудительного управления и власти человека над человеком
Национализм – идеология и направление политики, базовым 
принципом которого является тезис о ценности нации как 
высшей формы общественного единства и её первичности в 
государствообразующем процессе 
Либерализм  – философия и экономическая теория, а также 
политическая идеология, которая исходит из положения о том, 
что человек свободен распоряжаться собой и своей 
собственностью 
Социализм – идея о построении бесклассового общества на 
основе равенства (коммунизм – без частной собственности и 
денежных отношений)
Фашизм – идеология, основанная на превосходстве и 
исключительности по расовому признаку, дискриминации, 
нетерпимости вплоть до уничтожения «чужеродных»



Гражданское общество
Гражданское общество – совокупность межличностных отношений, 

семейных, экономических, культурных, религиозных и других структур, 
которые развиваются в обществе самостоятельно и которые «застрахованы» 

от произвольного вмешательства государства 
Функции гражданского общества
- защита частных сфер жизни людей
- сдерживание политической власти от абсолютного господства 
- стабилизация общественных отношений и процессов 

Принципы:
- утверждение формального (юридического) равенства граждан перед 
законом и судом
- экономическая свобода, многообразие форм собственности, рыночные 
отношения
- идеологический и политический плюрализм
- правовое государство, невмешательство государства в частную жизнь 
граждан
- социальная политика, направленная на обеспечение достойного уровня 
жизни людей
- самоорганизация, самоуправляемость


