
Политология 
Тема3: Политическая система общества и 

ее институты. 

Власть- это средство достижения будущего блага                                                                 

Т. Гоббс 



Власть и сила 



Ф. Ницше

Любовь к власти есть 
демон людей. Дайте им 

все - здоровье, пищу, 
жилище, образование-
они будут несчастны, 
капризны, потому что 

демон ждет, ждет и 
хочет удовлетворения. 
Отнимите у них все и 

удовлетворите их 
демона и они станут 

счастливы. 



Власть 

–способность и возможность индивида, 

группы распоряжаться кем-либо или чем-либо, 

оказывать воздействие на судьбы, поведение, 

деятельность других людей, добиваться намеченной 

цели и реализации определенных интересов. 

— это особое общественное 

отношение, которое проявляется в способности 

эффективно воздействовать на людей и вещи, 

прибегая к различным средствам —от убеждения до 

принуждения. По своей сущности власть есть 

принуждение. 



Природа и сущность власти

Теологический подход 

Биологический подход (М. Марсель, Ф. Ницше)  

Психологический подход (К. Юнг, З. Фрейд, Э. Фромм) 

Общесоциологический подход (М. Вебер) 

Бихевиористский подход (Ч. Мерриам, Г. Лассуэл) 

Системный подход (К. Дойч, Н. Луан) 

Структурно-функциональный подход (Т. Парсонс) 



Типология власти. 

Типология по принципу 
воздействия на людей 

• Власть-вера

• Власть-убеждение

• Власть-
принуждение

Типология по степени 
институционализации

• Формальная власть 

• Неформальная 
власть

Типология по 
количеству 

властвующих 

• Единоличная 
власть 

• Коллегиальная 
власть



Источники власти.

Сила 

Материальные ценности 

Социальный статус

Организация

Знания и информация



Ресурс власти. Классификация. 

Типология Макиавелли. «Государь» 

Мотивы человеческого поведения: любовь и страх, страсти и 
пороки. Антропологический принцип добавил убеждение и и 
интерес. 

Классификация ресурсов власти по характеру воздействия и 
сферам влияния: нормативные, утилитарные, принудительные. 

Современная классификация добавила: экономические, 
демографические, информационные ресурсы.  

Типология Э. Тоффлера. «Метаморфозы  власти»

Концепция волн  цивилизации: сила, богатство, знание. Власть 
низкого качества (сила), власть среднего качества (богатство), 
власть высшего качества (знание).  



М. Вебер :

«Власть – это шанс навязать свою волю». 

• Насилие 

• Материальная выгода 

• Убеждение

Все три метода присутствуют 

при всех формах правления



Субъект, объект, источник власти

Субъект власти 

• Государство и 
его отдельные 
институты

• Политические 
элиты и 
лидеры 

Объект власти 

• Индивиды и 
социальные 
группы 

• Общество 

Источник 
власти 

• Закон

• Сила

• Авторитет

• Организация 

• Богатство

• Знание и 
информация 

• Идея 



Государственная и политическая власть

– реальная возможность индивида, 

группы, института, организации проводить свою волю в 

политики, реализовывать собственные интересы и достигать 

поставленной цели.

- разновидность политической 

власти, высшая власть в обществе, осуществляемая 

государством в целях управления общественными делами, 

обеспечения прав и свобод граждан, безопасности и 

независимости страны. 



Политическая власть 

Характерные признаки 

• Формальное 
политическое 
господство

• Связь с организацией 
и регуляция 
общественных 
отношений 

• Верховенство над 
другими видами 
власти 

• Наличие единого 
центра принятия 
решений

Принципы 

• Научность 

• Действенность 

• Реальность

• Предусмотрительность

• Последовательность

• Твердость

• Скрытость

• Самокритичность

Функции 

• Формирование и 
сохранение 
политической 
системы общества

• Организация 
политических 
отношений

• Управление 
обществом

• Контроль, 
координирование и 
регулирование 
социальных 
отношений

• Обеспечение прав и 
свобод личности



Государственная власть 

Характерные 
признаки 

• Суверенитет, 
верховенство, 
обязательность 
решений 

• Право издавать 
законы

• Наличие аппарата 
управления 
обществом 

• Монополия на 
применение насилия

• Ограниченность 
территорией страны

Разновидности

• Уровни: 
общенациональный, 
региональный, 
местный 

• Предназначение: 
законодательная, 
исполнительная, 
судебная

Источники и ресурсы

• Экономические

• Социальные

• Политико-правовые 

• Информационные

• Демографические

• Принудительные

• Территориально-
сырьевые

• Культура, традиции, 
обычаи



Легальность, легитимация, легитимность 

– понятие, выражающее формально-

юридическую законность, объектом которой может быть 

власть, политические институты, политическая деятельность; 

устанавливается и гарантируется властью.

– процедура общественного признания какого-

либо действия, события или действующего лица; призвана 

обеспечить повиновение, согласие, политическое участие без 

принуждения.

– определенный исторически сложившийся 

социально-значимый порядок происхождения и 

функционирования власти, который делает возможным 

достижение согласия во властных структурах и их 

взаимодействии с обществом.



М. Вебер. Типы легитимного господства.  

Подчинение законам, правовым нормам 
(бюрократические и демократически 
избранные лидеры)  

Подчинение в силу традиции, обычая, 
привычки (наследственная, 
монархическая власть) 

Подчинение на основе веры в 
сверхчеловеческие качества лидера 
(власть революционных вождей) 



Д. Истон. Типы легитимности. 

основана на убежденности граждан в 
правильности идейных ценностей 
политического режима.

основана 
на убежденности граждан в 
оптимальности структуры институтов 
политической системы и выполняемых 
ими функций, на одобрении 
юридических норм, на которых 
базируется данная система.  

основана на вере индивидов в личные 
качества политических лидеров, на 
уверенности в их способности 
наилучшим образом распорядиться 
своей властью.



Типы легитимности. 

возникает на 
основе этической постановки вопроса: «как должна быть 
создана и действовать власть, чтобы иметь моральное 
право требовать содействия от граждан?». В основе 
нормативного понимания лежит соответствие 
политического порядка ценностям справедливости и 
общего блага. 

исходит из 
фактического состояния дел: считают ли граждане 
политический порядок оправданным и действуют ли 
соответственно. Легитимность присутствует, если системе 
удалось создать и поддерживать в народе убежденность, 
что существующие политические институты в наибольшей  
степени отвечают интересам данного общества. 



Пути легитимации политической власти 

Успешное выполнение государственных программ

Формирование политической системы общества, 
основанной на традициях 

Формирование представления о том, что интерес 
правящей элиты- интерес всех

Придание законнообразности действиям власти 

Опора на личные качества лидера 

Поддержание законности и правопорядка в обществе. 



Признаки делигитимации политической власти 

Установление цензуры 

Рост политической пассивности 

Усиление идеологического и информационного обеспечения деятельности 
власти 

Ограничения(запрещение) деятельности оппозиционных организаций

Низкая экономическая эффективность. Рост коррупции 

Ограничение прав и свобод граждан

Рост степени принуждения



Разделение властей

• обеспечивает разработку и принятие 
нормативно-правовых документов, обладающих высшей 
юридической силой, то есть законов. В системе разделения 
властей законодательную власть представляет Парламент, в 
Российской Федерации – это Федеральное собрание.

осуществляет распорядительно-
управленческую деятельность. Исполнительной властью является 
Правительство, которое непосредственно управляет экономикой, 
социальной сферой, обеспечивает безопасность и правопорядок в 
обществе.

• обеспечивает господство права и 
осуществление правосудия. В Российской Федерации 
осуществление правосудия возлагается на судебную систему, 
которую венчают Конституционный суд, Верховный суд и Высший 
арбитражный суд.



Политические институты

можно истолковать как 

коллективное поведение , которое в силу своей повторяемости 

и устойчивости приводит к утверждению некого социального 

феномена 

института речь идет о точной 

формализации очередного длительного характера института, 

уже признанного в социальном плане



Государство 

– центральный институт политической

системы общества, создаваемый для организации и

обеспечения жизнедеятельности населения на

определенной территории при помощи публичной

власти , имеющей обязательный характер.



Государство, общество, страна. 

– это институт публичной власти, призванный 

регулировать общественные отношения на определенной 

территории.

• – социальная организация населения.

• – территория, обладающая границами и 

пользующаяся государственным суверенитетом.



Теории происхождения государства. 

Патриархально-патерналистская. Аристотель, Конфуций, Михайловский 

Теологическая. Фома Аквинский, аврелий Августин

Договорная . Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, А. Радищев

Теория насилия. Л. Гумпович, Е. Дюринг, К.Каутский

Органическая. Г.  Спенсер,Р. Вормс, А. Шеффле

Психологическая. Ж. Бордо

Социально-антропологическая.  М. Дюркгейм. 

Социально-экономическая (марксистко-ленинская)



Признаки государства. 

• Территория

• Публичная власть

• Население  

Официальная 

идеология, система 

права, налоги и сборы, 

легальное принуждение, 

аппарат управления, 

государственные 

символы, суверенитет. 

• Профессиональный 

аппарат

• Право

• Политика

• Социальная 

дифференциация 

общества

• Институционализация 

власти 



Типология государств. 

Форма правления 

Единоличное правление

Представительные органы и 
исполнительная власть. 

Представительные органы и 
исполнительная власть  

Президент, представительные 
органы и исполнительная власть.  

Форма государственного 

устройства 

. 

Главный признак унитарного государства –
сосредоточение всех внутренних и 
международных полномочий в руках 
общенациональной власти. 

Союз относительно самостоятельных 
штатов(США), земель (ФРГ), провинций 
(Канада) 

Главный признак конфедерации- центр не 
является носителем верховной власти, а 
наделен полномочиями по усмотрению 
составляющих его субъектов. 

Союз независимых государств. (СНГ, ЕС)  



Функции государства. Воздействие на общество, необходимое 

для защиты суверенитета и целостности.  

Внутренние функции 

• Экономическая

• Социальная

• Духовно-идеологическая

• Управление и контроль

• Защита конституционного 
строя

• Обеспечение правопорядка 
и законности

• Консолидация общества

• Экологическая 

Внешние функции 

• Участие в решении 
глобальных проблем

• Поддержание и изменение 
мирового порядка 

• Защита суверенитета и 
территориальной целостности 
страны

• Развитие взаимовыгодного 
сотрудничества с другими 
государствами

• Защита национальных 
интересов



Характеристика современного государства. 

– такое государство, 
которое проводит политику, направленную на 
создание каждому гражданину достойных условий 
жизни и социальной защищенности.

• – такая организация 
государственной и общественной жизни, которая 
характеризуется господством права и верховенством 
закона, призванными обеспечить признание и 
гарантию прав и свобод всех граждан во всех сферах.

• – органичное единство 
гражданского общества и политической власти в 
пределах его территории, при котором граждане 
сознательно идентифицируют себя с государством. 



Правовое государство обеспечивает 

верховенство закона, прав и  свобод личности. 

Идейно-теоретические 
предпосылки 

формирования

• Теория разделения 
властей

• Теория народного 
суверенитета

• Идея о государстве как 
объединении людей, 
подчиненных праву и 
закону.

Основы

• Развитое гражданское 
общество

• Демократическая 
политическая система

• Политический 
плюрализм

• Широкое местное 
самоуправление

• Всеобщая обязанность 
права и закона

• Конституционный 
надзор и общественный 
контроль 

Черты 

• Суверенитет народа

• Верховенство закона и 
права

• Разделение и баланс 
властей, разграничение 
полномочий 

• Равенство всех 
субъектов 
правоотношений

• Взаимная 
ответственность 
государства и 
гражданина

• Гарантии прав и свобод 
граждан



Структура гражданского общества. 

• Экономические частные и акционерные общества 

• Политические партии, общественные движения, 

неформальные организации

• Независимые от государства СМИ

• Негосударственные учреждения образования (школы, 

колледжи, университеты)

• Литература и искусство 

• Независимые профсоюзы и другие профессиональные 

организации 



Социальное государство ориентировано на реализацию принципа 

социальной справедливости, создания для всех членов общества 

достойных условий жизни, на социальную защиту 

Основы 

• Эффективная, социально-
ориентированная экономика

• Развитое гражданское 
общество

• Демократическая 
политическая система

• Широкое местное 
самоуправление

• Система законодательства

• Конституционный надзор и 
общественный контроль  

Деятельность 

• Создание равных условий и 
возможностей для развития 
личности

• Охрана труда и здоровья

• Система социального 
обеспечения

• Поддержка семьи, 
материнства, дества

• Ограничение 
имущественного расслоения

• Поддержка социального мира 
и согласия



Социальная 

справедливость, равенство, обеспечение

• – это защита человека труда, 

создание условий и гарантий для полноценных трудовых 

отношений и справедливого материального вознаграждения 

за труд.

• характеризует создание равных 

условий для всех граждан в получении социальных благ в 

объемах не ниже установленных государством стандартов по 

минимуму.

– это организация социально-

экономической помощи малоимущим 



Политическая система общества

- это комплекс 

политических отношений, идей , взглядов, интересов, 

регулируемый политическими нормами, традициями, 

обычаями, функционирующий на основе политических 

институтов, учреждений, организаций.



Механизм функционирования политической системы



Классификация политических систем

Тип политического режима: тоталитарная, авторитарная, 
демократическая 

Тип политических культур (Г. Алмонд) : Континентально-
европейская, англо-американская, доиндустриальная, тоталитарная. 

Отношение к действительности: прогрессивная, консервативная, 
реакционная 

Тип общественно-экономической формации: рабовладельческая, 
феодальная, буржуазная, коммунистическая 

Направленность политических изменегний: традиционная, 
модернизованная



Функции политической системы

По Г. Алмонду

политическая социализация, 
рекрутирование, артикуляция и 

агрегирование интересов, 
политическая коммуникация

нормотворчество, 

нормоприменение,  

контроль

истолкование законов и 
пресечение их нарушения   

Современный подход

• Определение путей развития 

общества

• Разработка законов и норм

• Регулятивная

• Согласование интересов 

государства и общества

• Мобилизационная

• Распределительная

• Политическое реагирование

• Политическая социализация



Структура политической системы общества

• Институциональная 
подсистема

• Нормативная 
подсистема

• Коммуникативная 
подсистема 

• Идеологическая 
подсистема 

Политическое 
сознание 

Политические 
отношения 

Политическая 
организация 

Политические 
и правовые 

нормы 



Политический  режим –(regimtn- управление)-порядок, 

система правил , способов и методов управления. 

Основные типы 

• Демократический режим 

• Авторитарный режим 

• Тоталитаризм (система) 

Промежуточные 

• Тиранический

• Жестко-авторитарный

• Авторитарно-

демократический

• Демократическо-

авторитарный

• Развернуто-

демократический

• Анархо-демократический



Авторитарный политический режим 

(auctor –власть, влияние)

Разновидности 

• Военный режим

• Корпоративный режим

• Традиционный режим 

• Национально-
патриотический 
режим

• Режим личной власти 

Условия 
функционирования

• Необязательность 
единой идеологии

• Отсутствие 
всепроникающего 
характера 
государственного 
воздейцствия

• Наличие некоторых 
элементов 
демократии(выборы, 
оппозиция)

• Невмешательство 
государства в частную 
жизнь 

Характерные черты

• Концентрация 
политической власти у 
отдельной личности

• Монополизация 
государственной 
властью политической 
сферы

• Ограничение и 
строгая регламентация 
политических прав и 
свобод

• Ограниченный 
плюрализм

• Приоритет силовых 
методов управления



Тоталитарный политический режим

totalis- весь, целый, полный

Разновидности 

• Фашистский

• Национал-
социалистический

• Коммунистический

Предпосылки 
возникновения 

• Переходное состояние 
общества в связи с 
вступлением его в 
индустриальную фазу 
развития

• Социально-
экономические и 
внутриполитические 
кризисы

• Усиление роли 
государства, 
возникновение партий 
и движений 
вождистского типа

• Появление массовых 
коммуникация

Характерные черты

• Монополизация 
государственной власти 
отдельной личностью

• Единая 
общеобязательная 
идеология

• Однопартийность

• Жесткий контроль 
государства над СМИ

• Централизованное 
управление экономикой

• Мощный 
репрессивный аппарат, 
использование методов 
насилия и террора. 



Демократический политический режим

Современные модели 
демократии

• Элитарная 

• Плюралистическая 

• Партиципаторная

• Полиархия

• И др. 

Условия утверждения и 
функционирования

• Высокий уровень 
экономического 
развития

• Относительно высокий 
уровень благосостояния 
граждан

• Наличие среднего 
класса 

• Правовое государство

• Гражданская 
политическая культура

Характерные черты

• Выборность и 
подчиненность органов 
государственной власти

• Разделение властей. 
Механизм сдержек и 
противовесов

• Гарантированность 
прав и свобод граждан

• Политический и 
идеологический 
плюрализм

• Верховенство закона и 
права

• Сочетание различных 
методов управления



Пути и способы смены режима 

Немирный путь  

• Революция 

• Военный 
переворот

• Гражданская 
война 

• Террор

Мирный путь  

• Реформа сверху

• «Абдикация» 
добровольный 
отказ правящей 
элиты от власти

• Постепенная 
реформа



Теории элит. 

Теория правящего класса. Г. Моска «Правящий 
класс», «Основы политической науки»

Теория циркуляции элит. В. Парето «Трактат по 
общей социологии» 

Теория организации. Р. Михельс « Политичекие
партии» 

Современный теори элит. Р. Даль, 
Дж. Роулз, ЧЮ Миллз и др. 



Разновидности элит. Элита (eligere-лучшее, отборное).  

Экономическая элита 

Политическая элита 

Культурная элита 

Научно-техническая элита 

Военная элита 



Элита (eligere-лучшее, отборное)  

Экономическая элита 

Политическая элита 

Культурная элита 

Научно-техническая элита 

Военная элита 



Классификация политической элиты

Отношение к государственной власти : Правящая, неправящая
(контрэлита) 

Объем властных полномочий: Высшая, средняя, 
низшая(административная) 

Масштаб социального влияния: Общенациональная, региональная, 
местная 

Качество и направленность деятельности: Подлинная элита, 
псевдоэлита, антиэлита

Содержание истиль деятельности: автоитарная, демократическая, 
доминантная, плюролистическая, элита «львов», элита «лис» 



Система рекрутирования политической элиты 

Система гильдий 

• Поэтапное продвижение по 
иерархической лестнице 

• Институциональный 
«фильтры»

• Небольшой, закрытый круг 
людей, осуществляющих 
отбор

• Тенденция к воспроизводству 
существующего типа элиты. 

Антрепренерская  система 

• Открытость, возможность 
отбора кандидатов из 
различных социальных групп

• Высокие требования к личным 
качествам 

• Широкий круг лиц, 
осуществляющих отбор, 
конкуренция 

• Ограниченное число 
формальных требований к 
кандидату. 



Теории лидерства

Теория черт (этико-
мифологическая 

концепция)  

• Опирается на 
психологически
е и социальные 
качества самого 
лидера

Теория вожака и 
толпы (теория 
конституентов) 

• Основана на 
взаимном 
соответствии 
свойств массы 
людей и лидера 

Ситуативная теория 

• Отталкивается 
от позиции, что 
лидера рождает 
стечение 
обстоятельств



Классификация лидеров 

Стиль деятельности: авторитарный, демократический, 
нейтральный 

«Масштаб лидерства»: общенациональный, региональный, 
местный  

Стиль лидерства: «Знаменосец», «служитель», «торговец», 
«пожарный» (М. Херман) 

Направленность деятельности: Реформатор, 
революционер, консерватор 

Социальная природа лидерства: традиционный, 
рациональный, харизматический



Функции политического лидера

Инструментальная

Интегративная 

Ориентационная 

Инновационная

Коммуникативная 

Гарант справедливости, законности, порядка 



Структура политической культуры

Политическое сознание 

Политическое ощущение

Политическое поведение



Виды и типы политической культуры

Виды                     
(Д. Алмонд) 

• Доиндустриаль
ная 

• Тоталитарная 

• Континентальн
о-евразийская 

• Англо-
американская 

Типы                       
(Д. Алмонд и М. 

Вебер)

• Патриархальна
я или 
приходская 

• Подданническа
я 

• Политическая 
культура 
участия

Современные 
концепции 

• Демократическая 

• Тоталитарная 



– это добровольная политическая 
организация, представляющая интересы определенной социальной 
группы и ставящая своей целью их реализацию путем достижения 
политической власти. Цель на достижение политической власти 
является определяющим признаком партии как политического 
института.

– это организованная группа, основной задачей 
которой является целенаправленное воздействие на органы 
государственной власти и иные субъекты политики с целью защиты 
и реализации своих частных интересов. Определяющим признаком 
является воздействие на органы власти с целью реализации 
частных интересов, но без завоевания власти.

– это массовое 
объединение граждан временного характера, которое формируется 
для реализации задач поддержки или давления на субъектов 
избирательного процесса. После выборов движения прекращают 
свое существование или реорганизуются в партию.



Признаки политических партий 

Выражение интересов и идеалов отдельных 
социальных групп

Борьба за политическую власть и реализацию своей 
программы 

Наличие организационной структуры 

Существование идеологии 



Тотальный контроль одной партии, слившейся с государственным аппаратом.

При формальном наличии  зависимых партий-сателлитов , не влияющих на принятие решения

Долгие годы не смотря на множество  партий реально правит одна и та же (либерально-
демократическая партия Японии) 

Система существует  в основном в англосаксонских странах, где две основные партии 
чередуются у власти (Демократическая и Республиканская партии в США, консерваторы и 
лейбористы в Великобритании). Две основные партии сменяют друг друга в «маятниковом» 
режиме.

Партийная система, в которой сосуществуют три – четыре конкурентоспособные политические 
партии. Партия, победившая на выборах, не всегда способна сформировать однопалатный 
парламент, поэтому она вынуждена вступать в коалиции с другими партиями.

Рассредоточением политического влияния и ролей 



Функции партий 

Определение целей политического развития

Аккумуляция и выражение национальных и групповых 
интересов

Политическая социализация и мобилизация населения 

Рекрутирование новых членов, формирование 
политической элиты 

Реализация политической программы



Структура партии

Высший орган партии

Руководство и аппарат

Местные партийные организации

Рядовые члены

Стронники партии 


