
Политология



● Политика
● Власть
● Государство и его функции
● Политическая система
● Типология политических режимов
● Демократия, ее основные ценности и признаки
● Гражданское общество и государство
● Политическая элита
● Политические партии и движения
● СМИ в политической системе
● Избирательная компания в РФ
● Политический процесс
● Политическое участие
● Политическое лидерство
● Органы государственной власти в РФ
● Федеративное устройство РФ



Что такое политика?
● Политика – отношения по поводу власти
● Политика – искусство управления государством 
● Макс Вебер: политика означает стремление к участию во власти или 

оказанию влияния на её распределение
● Политические институты (движения, партии) называются политическими 

только когда они ведут борьбу за власть
● Политика (греч. общественное или государственное дело). 
● Термин получил распространение благодаря древнегреческому философу 

Аристотелю (IV в. д.н.э. «Политика»). Политика для Аристотеля  — это 
искусство управления государством (полисом).



Власть
● Власть - особый тип поведения, основанный на возможности изменения 

поведения других людей (Герберт Саймон)
● Власть – «А располагает властью над В тогда, когда А является причиной 

определенного поведения В при условии, что без воздействия со стороны А тот 
вел бы себя иначе» (Роберт Даль)

● Ресурсы власти: деньги, время, знания, оружие (сила), связи, социальный 
статус

● Источники власти – это то, что дает власти действенность, силу и 
способность подчинять

● Макс Вебер типы господства (три источника власти. Ее легитимности)
● Традиционное (традиции и обычаи, власть основанная на традициях)
● Харизматическое (вера в личные выдающиеся качества лидера)
● Рационально-легальное (власть установлена законно и действует в рамках 

закона)



Государство
● Государство - организация политической власти, осуществляющая 

управление обществом и обеспечивающая в нем порядок и стабильность. 
Государство – главный политический институт

● Признаки государства: территория (границы); суверенитет; широкая 
социальная база (население); монополия на легитимное насилие; право 
сбора налогов; публичный характер власти (власть выступает от имени 
всего общества и ее решения обязательны для всех, органы публичной 
власти в РФ – государственные органы РФ и государственные органы 
субъектов РФ); управленческий аппарат; наличие государственной 
символики; законодательная система

● Функции: внутренние  — хозяйственная, стабилизационная, 
координационная, социальная. Внешние - обеспечение обороны и 
налаживание международного сотрудничества



Теории происхождения государства

● Теологическая (Ф. Аквинский) – государство – продукт 
божественной воли, поэтому вечна и незыблема. Государство 
– практическое воплощение Бога на Земле

● Патриархальная (Аристотель) – власть государя – это 
продолжение воли отца. Государство – результат разрастания 
семьи. Глава государства (монарх) является отцом по 
отношению к подданным

● Договорная (Т. Гоббс, Ж-Ж Руссо) – государство – результат 
договора, который заключают люди, находясь в первобытном 
(естественном) состоянии. До создания государства был 
«золотой» век человечества, завершившийся появлением 
частной собственности, которая расслоила людей и привела к 
«войне всех против всех».



Государство

● По форме правления государства делятся на монархии 
(конституционные и абсолютные) и республики 
(парламентские, президентские и смешанные).

● В зависимости от формы государственно-
территориального устройства выделяют унитарные 
государства, федеративные и конфедеративные.

● По методам и средствам с помощью которых 
осуществляется власть (управление) различают 
тоталитарные, авторитарные и демократические 
политические режимы



Республики и монархии

● Республика (общее дело)
● Парламентская республика — разновидность республики с 

перевесом полномочий в пользу парламента. 
● Правительство отвечает только перед парламентом, а не 

перед президентом.
● Правительство формируется из депутатов партий, обладающих 

большинством голосов в парламенте (парламент формирует 
прав-во).

● Парламент принимает бюджет страны, определяет курс 
внутренней и внешней политики (Италия, Германия, Турция).

● Глава государства в таких республиках, как правило, избирается 
парламентом или специально образуемой более широкой 
коллегией.



Президентская республика

● ПР характеризуется значительной ролью президента в системе 
государственных органов, соединением в его руках полномочий  
главы государства и главы правительства (президент – глава 
исполнительной власти, отправляет прав-во в отставку)

● ПР также называют дуалистической республикой, подчеркивая тем 
самым факт чёткого разделения двух властей: сосредоточения 
сильной исполнительной власти в руках президента, а 
законодательной — в руках парламента.

●  В ПР - внепарламентский метод формирования правительства, то 
есть его формирует президент (США). Правительство отвечает 
только перед президентом и только президент его может отправить 
в отставку.

● В президентской республике часто президент лишён права 
роспуска парламента, а парламент лишён права выразить 
недоверие правительству.

● Парламент может сместить президента (процедура импичмента).



Смешанная республика (Финляндия, РФ)
● СР-  форма государственного правления, находящаяся 

между президентской и парламентской республиками.
● С одной стороны, парламент СР имеет право вынести 

вотум недоверия правительству, сформированному 
президентом.

●  С другой стороны, президент имеет право распустить 
парламент и назначить внеочередные выборы (в некоторых 
странах парламент не может быть распущен в течение 
конституционно определённого срока) (Российская 
Федерация). 



Монархия 
● Монархия -  форма правления, при которой верховная 

государственная власть наследуется и частично или полностью 
принадлежит одному лицу —
монарху (королю, царю, императору, князю, 
герцогу, эрцгерцогу, султану, эмиру, хану, фараону).

● Абсолютная монархия —  предполагающая 
неограниченную власть монарха. При абсолютной монархии 
возможные существующие органы власти полностью 
подотчётны монарху, а воля народа официально может 
выражаться максимум через совещательный орган (Саудовская 
Аравия, Ватикан).



Конституционная монархия (два вида)

1.  Парламентарная монархия — вид конституционной монархии, в 
которой монарх не обладает фактической властью и выполняет 
преимущественно представительную функцию. Правительство 
ответственно перед парламентом, который обладает большей властью, 
чем другие органы государства. Монарх имеет право вето, но с 18 в. не 
пользуется им. Формально назначает премьер-министра, но по факту – 
выполняет волю партийного большинства в парламенте. 

2. Дуалистическая монархия (лат. Dualis — двойственный) — вид 
конституционной монархии, в которой власть монарха ограничена 
конституцией и парламентом в законодательной области, но в заданных 
ими рамках монарх обладает полной свободой принятия решений. 
Может распустить парламент и наложить вето на законопроект (в 
настоящее время Марокко, Иордания). Монарх вправе назначать 
правительство. Главное отличие от абсолютной – формально-
юридическое разделение властей.



Политическая система

● Система государственных и негосударственных институтов, с 
помощью которых осуществляется политическая власть. 

Структура:
Институциональный блок
● Государство, партии, общественные организации и движения, 

СМИ
Культурный блок
● Политическое сознание, политическая культура
Нормативный блок
● Традиции, обычаи, правовые нормы
Функциональный блок
● Политическая практика, методы власти



Политическая система
Критериями типологии политических систем являются:
● характер взаимодействия со средой: открытые и закрытые
● тип политической культуры и ее выражение в формах 

организации власти: англо-американская, континентально-
европейская, тоталитарная, доиндустриальная, частично-
индустриальная;

● ориентация на стабильность или перемены: традиционные, 
модернизированные демократии и тоталитарные;

● участие граждан в политической жизни;
● социальная основа;
● характер и способы взаимоотношения власти, общества и 

личности (политический режим) 



Политические режимы

● Тоталитарный (total – всеобщий) – господство над всеми 
сферами жизни общества, всеобщая политизация и 
идеологизация общества

● Авторитарный (auctoritas – власть, влияние) – режим, 
основанный на личной власти. Носитель власти сам 
провозглашает свое право на власть. Часто сочетается с 
автократией (форма отношения к власти - самовластие, 
бесконтрольное правление) и диктатурой (форма 
осуществления власти – правление директивным методом)

● Демократический (власть народа) – режим, 
предполагающий метод коллективного принятия решений, с 
равным воздействием участников на ход политического 
процесса. 



Демократия

● Политический режим, основанный на признание народа в качестве 
источника власти 

● Признаки
📫 Разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную
📫 Плюрализм (множество точек зрения по одному вопросу)
📫 Многопартийность
📫 Гласность (свобода слова)
📫 Запрет на политическую цензуру
📫 Регулярные, открытые, конкурентные выборы
📫 Регулярная сменяемость власти посредством выборов
📫 Правовое государство (гарантии основных прав и свобод личности, 

равенство всех перед законом)
📫 Развитое гражданское общество
📫 Развитие разных форм экономической собственности



Гражданское общество и государство

● ГО - система взаимодействия в границах права свободных и 
равноправных граждан государства, их добровольно 
сформировавшихся объединений, которые находятся в отношениях 
конкуренции и солидарности, вне непосредственного вмешательства 
государства, призванного создавать условия для их свободного 
развития.

● Понятие ГО появилось в XVII в. в трудах Г. Гроция, Т. Гоббса, Дж. 
Локка, а затем в XVIII в. в работах Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, Г. 
Гегеля. Сторонники теории договорного происхождения государства 
отождествляли гражданское общество и государство, если 
последнее, основанное на общественном договоре, выражает 
интересы граждан. 

● Ш. Монтескье – «Гражданское общество — это общество вражды людей друг 
с другом, которое для её прекращения преобразуется в государство.»



Гражданское общество и государство 
● Современное понимание взаимоотношений: 
● Гражданское общество организуется после разделения сфер влияния между 

государством и гражданином. Сужение тотальной власти государства 
осуществляется через введение неотъемлемых прав человека по 
определенным неполитическим категориям.

● Категориями неотъемлемых прав считаются право на труд (экономика), на 
национальные культурные ценности (культура), на исполнение религиозных 
обрядов, на свободу обмена информацией, свободу самореализации. Все 
спорные вопросы между гражданами решаются независимым судом.

● Функции ГО
📫 защита частных сфер жизни людей
📫 сдерживание политической власти от абсолютного господства путем контроля 

за соблюдением конституционных принципов правового государства и 
разделения властей.

📫 мирная борьба за внедрение в жизнь конституционного принципа правового 
государства.



Гражданское общество и государство

● Признаки гражданского общества
📫 наличие в обществе свободных владельцев 

средств производства;
📫 развитая демократия;
📫 правовая защищённость граждан;
📫 определённый уровень гражданской культуры.



СМИ в политической системе
● СМИ – совокупность каналов распространения информации, адресованной 

неограниченному кругу лиц, социальных групп, государств, с целью 
оперативного информирования их относительно событий и явлений в мире, 
регионе или стране, а также для выполнения специфических социальных 
функций.

● Особенности: оперативность, динамичность, универсальность, образность.
● Функции: информационная; политической социализации; критика и контроль 

органов власти; выбор информации и ее комментирование; формирование 
общественного мнения; представление различных интересов, мнений; 
мобилизационная (побуждение к действиям) 

● СМИ могут использоваться властью для политического 
манипулирования путем пропаганды. 

● Задача СМИ – способствовать развитию демократии, приобщения 
граждан к политическому участию



Политический процесс

● ПП – цепь политических событий и состояний, которые изменяются в 
результате взаимодействия конкретных субъектов политики

● ПП - совокупная деятельность всех субъектов политических отношений, 
связанная с формированием, изменением, преобразованием и 
функционированием политической системы.

● ПП показывает реальное взаимодействие субъектов политики (акторов – 
социальных групп, индивидов, политических партий, политических 
лидеров, общественных организаций и т.д.)

● Структура ПП
📫 Субъекты процесса (участники)
📫 Объект процесса, цель (политический вопрос, требующий решения)
📫 Средства, методы, ресурсы



Политический процесс

● Стадии политического процесса:

📫 представление интересов, требований властным структурам
📫 формирование политики (принятие политического решения)
📫 реализация политического решения
📫 оценка политики

 Классификация ПП
● По сфере действия: внешнеполитические и внутриполитические
● По длительности: долговременные (формирование государств, 

переход от одной политической системы к другой) и кратковременные
● По степени открытости: открытые и скрытые (теневые)
● По характеру общественных перемен: избирательный процесс, 

революция и контрреволюция, реформа, восстания и мятежи, 
политическая кампания, прямые действия



Политическая элита
● Политическая элита – небольшая, привилегированная группа 

людей, концентрирующая в своих руках значительный объем 
политической власти. Члены элиты занимают ведущие посты в 
органах государственной власти, влияют или непосредственно 
принимают ключевые политические решения

● ПЭ – «Наиболее активные в политическом отношении люди, 
ориентированные на власть, организованное меньшинство 
общества»  (Гаэтано Моска)

● Черты
📫 Небольшая группа
📫 Имеют высокий социальный статус
📫 Большой объем государственной и информационной власти
📫 Непосредственно участвуют в осуществлении власти
📫 Политикой занимаются профессионально



Политическое лидерство

● Лидерство — это способность оказывать влияние на отдельные 
личности и группы, организуя и направляя их усилия на достижение 
определенных целей. 

● Лидер – тот, кто влияет на группу, не зависимо от того стоит ли он 
формально во главе этой группы. Т.е. лидерство – поведенческое 
понятие.

● Политическое лидерство (формальное) - управленческий статус, 
социальная позиция, связанная с принятием властных решений, 
руководящая должность. Неформальное -  строится на влиянии, 
источником которого выступает личность самого лидера, обладающего 
неким набором выдающихся качеств, которые и делают человека 
лидером. 



Политическое лидерство
Классификация стилей лидерства 
● авторитарный (централизация полномочий и «командование всем и вся»);
● демократический (децентрализация полномочий и привлечение «массы» к процессу 

принятия решений);
● либерально-попустительский (минимальное участие лидера в организации и контроле 

работы группы).

Функции политического лидера
● Программная - определение и формулирование интересов социальных групп, целей 

социальной и политической деятельности, выявление способов и методов реализации 
интересов и достижения целей;

● Интегративная - интеграция общества, объединение народных масс;
● Управленческая - нахождение и принятие оптимальных политических решений;
● Защитная - социальный арбитраж и патронаж, защита масс от беззакония, 

самоуправства бюрократии, поддержание порядка в обществе;
● Коммуникативная - коммуникация власти и масс, предотвращение отчуждения 

граждан от политического руководства;
● Мобилизационная - инициирование обновления, генерирование оптимизма и 

социальной энергии, мобилизация масс на реализацию политических целей;
● Легитимации - легитимация политического строя.



Избирательная кампания в РФ
● Избирательная кампания – совокупность действий участников политического 

процесса по выборам органов государственной власти. Подобная кампания 
проходит в рамках избирательной системы.

● Избирательная система – политический институт, обеспечивающий 
формирование выборных органов государственной власти (порядок организации 
и проведения выборов и способ распределения мандатов по итогу голосования)

● Выборы Президента РФ – каждые 6 лет, не более чем на два срока подряд
● Выборы Государственной Думы РФ – каждые 5 лет
● Избирательное право – политическое право избирать и быть избранным.
● В России право стать избирателем наступает с 18 лет. Право быть избранным в 

представительный (законодательный) орган власти – с 21 года. Право избираться 
на должность главы субъекта федерации – с 30 лет, Президентов РФ – с 35 лет.

● Активное избирательное право – право избирать
● Пассивное избирательное право – право быть избранным



Избирательная кампания РФ
● Типы избирательных систем
     Мажоритарная система – победившим считается кандидат 

(или список кандидатов), набравший предусмотренное 
законом большинство голосов.

📫 Мажоритарная система абсолютного большинства (50% 
плюс 1 голос и более).

📫 Мажоритарная система относительного 
большинства (побеждает набравший голосов больше, чем 
каждый из его соперников - «система первого пришедшего 
к финишу»).

    Пропорциональная система – голосование по 
партийным спискам и распределение мандатов между 
партиями строго пропорционально числу поданных 
голосов. 



Избирательная кампания РФ

● Выборы Президента РФ
● По результатам голосования на выборах, президентом становится 

кандидат, набравший абсолютное большинство голосов (50 %+любое 
число). В случае, если ни один из кандидатов не получил свыше 
половины голосов, победитель определяется во втором туре, который 
проводится ровно через три недели после первого и в который выходят 
кандидаты, занявшие первое и второе места в первом туре голосования 
– мажоритарная избирательная система.

● Выборы Государственной Думы РФ
● Из 450 депутатских мандатов Государственной Думы 

половина распределяются между списками политических 
партий, получивших по результатам голосования 
избирателей более 5 % голосов. А вторая половина 
депутатов — это победители выборов в одномандатных 
округах – смешанная избирательная система.  



Политическое участие
● Политическое участие – действия, посредством которых рядовые члены любой 

политической системы влияют, или пытаются влиять на результаты ее 
деятельности. В демократических странах возможности политического участия 
шире, в недемократических странах формы участия ограничены и подавляются 
(или ограничиваются законодательно) властью.

● Политическое участие – уровень вовлеченности человека в политический процесс

● Уровни или формы участия в политике зависят от субъективного восприятия политики и 
типа политической системы 

📫 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, референдумах.
📫 Участие в деятельности политических и общественных организаций: партий, групп 

давления, профсоюзов, молодежных политических объединений.
📫 Выполнение политических функций в рамках государственных институтов, включая 

средства массовой информации.
📫 Профессиональная, руководящая политико-идеологическая деятельность.
📫 Участие во внеинституциональных политических движениях и акциях.



Политическое участие
● Опосредованное (представительное политическое участие)
● Непосредственное (прямое) политическое участие – воздействие на 

власть без посредников
● Формы политического участия
📫 Обращение в органы власти
📫 Участие в выборах, референдумах
📫 Лоббисткая деятельность 
📫 Направление в органы власти разработанных проектов нормативных 

актов, политических программ
📫 Членство в партии, общественно-политическом движении

    
    Противоположное политическое поведение – абсентеизм – политическая 

апатия и отсутствие интереса к политике, уклонение от участия в 
политике в каких-либо формах.



Политическая элита
● Г. Моска – «Всегда правящая группа владеет некоторыми 

ресурсами или атрибутами, высоко ценимыми в обществе, такими 
как средства производства, священнический статус, военная сила, 
знание и опыт в сфере государственного управления. Все они 
используются для поддержания власти элиты.»

●  Функции политической элиты
📫 Изучение интересов социальных групп и их координация 

(субординация)
📫 Выработка политической идеологии (отражение интересов в 

конкретных установках в виде программ, доктрин, законов)
📫 Рекрутирование кадров
📫 Мобилизация масс 
📫 Выработка стратегических политических решений



Политическая элита

Типы 
● По способу рекрутирования (отбора) – 

открытая, закрытая
● По роду деятельности – политическая, 

экономическая, военная, бюрократическая и т.
д.

● По месту в политической системе – правящая 
и оппозиционная (контрэлита)



Политические партии и движения

● Part (англ.) или partia (лат.) – часть чего-то. Протопартии (напр. в 
Древнем Риме) – группировки политиков, объединившихся вокруг 
харизматических лидеров (партия Цезаря). Члены не имели общей 
идеологии, не рвались к власти, главная задача – поддержка 
лидера, усиление влияния патрона.

● Партия – объединенная группа людей, ставившая перед собой 
задачу овладеть политической властью в государстве. Также это 
иерархическая группа людей, объеденных на добровольной основе 
общими социально-классовыми, национально-культурными, 
религиозными и др. интересами.  



Политические партии и движения

● Макс Вебер о трех этапах создания партий
1. Аристократические группировки (Англия – тори и виги)
2. Политические клубы
3. Современные массовые партии

● Причины формирования массовых партий
1. Реформация в Европе
2. Усиление влияния буржуазии
3. Введение всеобщего избирательного права



Политические партии и движения

Признаки
● специфические функции в отношении власти (завоевание и 

осуществление власти))
● носитель определенной идеологии;
● наличие программы действий;
● характерные способы их осуществления (участие в выборах 

общественные акции, пропаганда и др.);
● определенная внутренняя структура – устав, членство, 

руководящие органы, местные организации. 



Политические партии и движения
● Политические (социально-политические, общественно-политические) 

движения – добровольные формирования, возникающие в результате 
свободного и сознательного стремления граждан объединиться на основе 
общности своих интересов. Они стремятся не к достижению власти, а к 
влиянию на власть.

Виды
● за сохранение и развитие демократии и прав человека;
● антивоенные, антиядерные;
● за землю и социальные права крестьян;
● за новый экономический порядок (антиглобализм);
● неприсоединения;
● экологические;
● против расовой и национальной дискриминации;
● женские, молодежные, студенческие.



Типы партий – признаки, отражающие природу 
партии

● Морис Дюверже – с т.зр. условий приобретения партийного членства
1. Кадровые
2. Массовые
● По степени участия во власти
1. Правящие
2. Оппозиционные
● По месту в партийном спектре
1. Правые
2. Центристы
3. Левые
● По идеологическим ориентациям
1. Либеральные
2. Консервативные
3. Социалистические
4. Националистические
5. Зеленые
● По типу партийного руководства
1. Вождистские 
2. С коллегиальным управлением



Функции партий
● Функции партий при современном демократическом режиме
1. Участие в борьбе за власть
2. Представительство социальных интересов
3. Подготовка и выдвижение кадров
4. Выработка политических ценностей, идеологии
5. Формирование общественного мнения, политическое образование, 

социализация
● Функции партий при авторитарном режиме
1. Легитимация существующего политического режима
2. Подготовка и выдвижение кадров
3. Кооптация элит
4. Формирование общественного мнения, политическое образование, 

социализация



Партийные системы

● Количество партий в стране зависит от общественного запроса 
на них

● Двухпартийная система 
 - облегчает избирателю выбор при голосовании
 - даёт наиболее ясную модель чередования у власти
 - способствует политической стабильности 
● Система с доминирующей партией
 - система, где лидирующей партии не нужны коалиции с 

другими игроками
● Многопартийная система
- система может существовать при отказе от системы с сильным президентом 

(партии должны нести ответственность перед правительством)



Государственно-территориальное устройство

Способ территориальной организации государства
Унитаризм (unitas – единство) – централизация государственной власти 

и управления
📫 существование одноуровневой системы законодательства;
📫 подразделение на административно-территориальные единицы;
📫 существование только одного гражданства (одна конституция)
Федерализм (договор, союз) - союзное государство, состоящее из государств, 

государственных образований, обладающих юридической и определенной 
политической самостоятельностью.

📫 есть государственно-территориальные образования – субъекты, не 
обладающие  государственным суверенитетом (не имеют право свободного 
выхода), но имеющие определенные полномочия во внутренней политике

📫  имеют право на учреждение своей конституции, но на принципе 
субординации

📫 имеют право в установленной для них компетенции издавать законы, 
соответствующие общефедеральным

📫 двухпалатная структура федерального парламента
📫 разграничение предметов ведения между центром и субъектами



Государственно-территориальное устройство

● Конфедерация – союз суверенных государств для осуществления 
конкретных совместных целей (Босния и Герцеговина)

● Признаки
📫 Отсутствие общей для всех участников конституции, законодательства, 

гражданства, финансовой системы 
📫 Отсутствие общей территории и государственной границы 
📫 Отсутствие общих законодательных органов и системы управления 
📫 Решения общих конфедеративных органов осуществляются по принципу 

консенсуса 
📫 Наличие права выхода из состава конфедерации 



Полномочия органов власти в РФ

● Президент

📫 Определяет основные направления внутр. и внеш. политики
📫 Может председательствовать на заседаниях прав-ва
📫 Отменять постановления и распоряжения прав-ва
📫 Принимает решение об отставке прав-ва
📫 Предоставляет СФ кандидатуру судей КС и ВС, Ген.

прокурора
📫 Назначает с одобрения ГД председателя Правительства РФ
📫 Предоставляет в ГД кандидатуру председателя 

Центрального банка РФ



Полномочия органов власти в РФ

● Правительство 
● Высший исполнительный распорядительный орган РФ, состоит из 
Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя 
Правительства и федеральных министров. Председатель назначается 
Президентом РФ после одобрения Госуд. Думу, федеральные министры 
назначаются и освобождаются от должности Президентом РФ по 
предложению. Председателя Правительства РФ
📫Разрабатывает и предоставляет ГД бюджет РФ и отчет о его исполнении
📫 Управляет федеральной собственностью

- Реализация внешней политики, оборона
- Осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 
собственности и т.д.
- Издает распоряжения и постановления



Совет Федерации

●  Верхняя палата российского парламента – Федерального Собрания, 170 человек, 
назначаемый орган по непартийному принципу – по 2 представителя от субъекта 
+ не более 10% от общей численности назначается лично Президентом РФ)

- Не может быть распущен Президентом РФ
- Занимает подчиненное положение по отношению к ГД
- Утверждает изменения границ
- Утверждает указы президента РФ о введении чрезвычайного положения
- Назначает выборы Президента РФ
- Отрешение Президента от должности в порядке импичмента
- Назначение по представлению Президента РФ судей КС и ВС и Ген. прокурора



Полномочия органов власти в РФ

● Государственная Дума 
● Нижняя палата российского парламента -  Федерального Собрания, 450 

депутатов, избирается на всеобщих выборах каждые 5 лет
📫 Дает согласие на назначение Председателя Правительства РФ
📫 Заслушивает ежегодные отчеты Правительства о результатах деятельности
📫 Решает вопрос о доверии правительству
📫 Назначает и освобождает Председателя Центробанка, Счетной палаты
📫 Объявляет амнистии
📫 Выдвигает обвинения против Президента РФ для отрешения его от 

должности



Политический процесс
● Политический процесс – последовательная цепь политических 

событий и явлений, совокупность последовательных действий 
субъектов политики, направленных на завоевание, удержание и 
использование политической власти в обществе.

● Он может протекать в локальных и глобальных масштабах. Процессы 
могут быть внутриполитическими и внешнеполитическими, 
открытыми и скрытыми, эволюционными и революционными

● Содержание политического процесса:
📫 представление политических интересов социальных групп, отдельных 

граждан институтам, принимающим полит. решения
📫 выработка и принятие полит. решения
📫 реализация полит. решения



Эволюция российской партийной 
системы
● 1991 г. – главный политико-идеологический раскол по линии 

консерваторы (коммунисты) – реформаторы (демократы)
● Формирование партийной системы началось с 1993 г. (с тех пор прошло 7 

электоральных циклов)
Этапы развития партийной системы в России
1 этап - 1993-2003 гг. – особенности:
● Гиперфрагментированность
● Слабая идеологическая идентификация
● Высокий уровень партийной неустойчивости
● Отсутствие территориальных баз поддержки
● Слабое влияние на принятие политических решений



Эволюция российской партийной 
системы

● Выборы 1993г. – правое крыло (Республиканская партия,  блок 
«Яблоко»); левое крыло (КПРФ, Аграрная партия); 
националистическое крыло (ЛДПР-Iм); партия власти (Выбор 
России-IIм).

● Выборы 1995г. – те же идеологические крылья, но расстановка 
поменялась: КПРФ-Iм, ЛДПР-IIм, НДР-IIIм

● Выборы 1999г. – КПРФ-Iм, Единство – IIм, Отечество вся Россия 
-IIIм  



Эволюция российской партийной 
системы

2 этап - 2003 г.  по настоящее время – особенности:
● Слабая идеологическая идентификация
● Отсутствие территориальных баз поддержки
● Слабое влияние на принятие политических решений
+ новые черты
● Консолидированность
● Возникновение устойчивой, доминирующей партии власти



Эволюция российской партийной 
системы

● Трансформация партийной системы началась с 
2000-2001 гг. (2000 –закон о партиях)

● Второй этап в развитии российской партийной 
системы начался в период 4 электорального цикла 
(2003-2007 гг.)

● Многопартийная система трансформировалась в 
систему с доминирующей партией

● Выборы 2003г. – ЕР-Iм, КПРФ-IIм, Родина-IIIм



Эволюция российской партийной 
системы

● Накануне выборов 2007г. – избирательные реформы. Как 
следствие - триумфальная победа ЕР

● В выборах вместо 46 (2003г) участвовало 15 (2007г) партий
● Итог выборов 2007г – конституционное большинство ЕР 

(+КПРФ,ЛДПР, СР)
● Выборы 2011г – ЕР – не получила конституционного 

большинства (+КПРФ, СР, ЛДПР)
● Массовые протесты из-за результатов выборов. Как следствие – 

либерализация партийного и избирательного законодательства


