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Политическая система общества

— это совокупность взаимосвязанных политических институтов, политических 

взглядов и норм, в рамках которых происходит политическая жизнь и 

осуществляется политическая власть.

Функции политической системы:

1) определение целей, задач, путей развития общества;

2) организация деятельности общества по достижению поставленных целей;

3) распределение материальных и духовных ресурсов;

4) согласование различных интересов субъектов политического процесса;

5) разработка и внедрение в общество различных норм поведения;

6) обеспечение стабильности и безопасности общества;

7) политическая социализация личности, приобщение людей к политической жизни;

8) контроль за выполнением политических и иных норм поведения, пресечение 

попыток их нарушения.
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Подсистемы политической системы

4

Институциональная

1) государство — главный 

институт политической 

системы;

2) политические партии;

3) общественно-

политические движения

Нормативная

Политические принципы, 

политические традиции, 

нормы морали, воплощенные в 

конституциях, иных законах, 

партийных программах, а также 

в процедурах, определяющих 

правила поведения в политике

Функциональная

Охватывает формы и

направления политической 

деятельности, методы

осуществления власти

Коммуникативная

Совокупность связей и 

взаимодействий: между 

подсистемами политической 

системы;

между политической системой и 

другими подсистемами общества

Культурно-идеологическая 

Политическая психология

политическая идеология

политическая культура
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Государство

- политико-территориальная суверенная организация

публичной власти, располагающая специальным

аппаратом в целях осуществления управленческо-

обеспечительной, охранительной функций и способная

делать свои веления обязательными для населения всей

страны. Государство - это политико-правовая организация

общества, обеспечивающая его единство и

территориальную целостность, обладающая

суверенитетом, осуществляющая власть,

управление и регулирование в обществе.

Форма государства - это структура, определенная модель

внутреннего устройства государства, включающая

его территориальную организацию, принципы, способы

образования и взаимодействия органов государственной власти, а

также методы осуществления власти, обеспечивающие

проведение определенной государственной политики.
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Государство

Признаки государства Функции государства – это основные направления деятельности 

государства, в которых выражаются и конкретизируются его сущность 

и социальное назначение

1. Территория. Государство представляет собой

единую территориальную организацию

политической власти в масштабе всей страны.

2. Население. Этот признак характеризует

принадлежность людей к данному обществу и

государству.

3. Публичная власть. Государство – особая

организация политической власти, которая

располагает специальным аппаратом

(механизмом) управления обществом для

обеспечения его нормальной жизнедеятельности.

4. Суверенитет – это политико-правовое свойство

государства, выражающее верховенство и

независимость государственной власти.

5. Система налогов, сборов, займов.

6. Монополия на легальное применение силы,

физического принуждения.

7. Исключительное право на издание законов и

норм, обязательных для всего населения

Внутренние:

1. Политическая – государство главный носитель

политической власти, обеспечивает условия деятельности

политических и общественных институтов.

2. Экономическая – государство регулирует экономические

отношения и структурные изменения в экономике

(национализация, приватизация и др.).

3. Социальная — осуществление государством программы

развития образования и здравоохранения, социального

обеспечения и поддержки культуры.

4. Идеологическая — воспитание членов общества,

формирование гражданских и патриотических ценностей

через систему государственного образования и

официальные каналы средств массовой информации

Внешние:

1. Участие в решении глобальных проблем.

2. Обеспечение национальной безопасности.

3. Развитие взаимовыгодного сотрудничества.

4. Отстаивание государственных интересов в

международных отношениях
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Форма государства

Форма правления – это способ организации

верховной государственной власти, процедура

образования институтов и установления норм их

взаимоотношений с населением

Традиционно выделяют две формы правления: монархию

и республику.

Монархия (от греч. — единовластие) — это такая форма

правления, при которой верховная власть принадлежит

одному лицу (монарху), получающему власть в порядке

престолонаследия.

Республика (от лат. res publica — общее дело) — это такая

форма правления, при которой верховная власть в

государстве осуществляется представительными органами,

избираемыми населением на определенный срок

Форма государственно-территориального

устройства – это внутреннее деление

государства, правовое положение его частей,

характер их взаимоотношений друг с другом и с

центральными органами власти

Унитарное государственное устройство (от лат. unus —

один) характеризуется полным политическим единством.

Федерация (от лат. foedus — союз) — это союзное

государство, объединяющее несколько государств или

государственных образований (республики, штаты,

кантоны), каждое из которых имеет свои органы

государственной власти.

Конфедерация — это союз государств, который

образуется для достижения конкретных, ограниченных

целей (военных, экономических, политических) в рамках

определенного исторического периода
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Форма государства

Политический режим – это совокупность

способов и приемов реализации власти

государства, определяющих конкретное

выражение его организации

Политические режимы делятся на демократические и не-

демократические: выделяют авторитарные и

тоталитарные

Демократический политический режим:

1) признание народа источником власти. Народный

суверенитет выражается в том, что именно народу

принадлежит учредительная, конституционная власть в

государстве; он выбирает своих представителей и может

периодически сменять их;

2) равноправие граждан; демократия предполагает как

минимум равенство избирательных прав;

3) подчинение меньшинства большинству при принятии

решений и их выполнении;

4) выборность основных органов государства;

5) политический плюрализм, т. е. наличие различных

автономных социально-политических партий, движений,

групп, которые находятся в состоянии свободной конку-

ренции
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Форма государства

Авторитаризм можно определить как

политическое господство субъекта власти

(одного лица или группы лиц),

выражавшееся в ограниченном контроле

над обществом, когда режим сохраняет

автономию личности и общества в

неполитических областях

Характерна монополия правящей власти на

политическую деятельность, недопущение

политической оппозиции, независимой легальной

политической деятельности.

Опора на силу. Власть занимается, в первую

очередь, вопросами обеспечения собственной

безопасности, общественного порядка, обороны и

внешней политики, хотя она может влиять и на

стратегию экономического развития, проводить

активную социальную политику, не разрушая при

этом механизмы рыночного саморегулирования.

Пополнение руководящих кадров

осуществляется путем кооптации, а не

предвыборной конкурентной борьбы;

отсутствуют конституционные механизмы

преемственности и передачи власти. Смена власти

нередко происходит через перевороты с

использованием вооруженных сил и насилия
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Форма государства

Тоталитаризм – это политический способ

организации всей общественной жизни,

характеризующийся всеобъемлющим контролем со

стороны власти над обществом и личностью,

подчинением всей общественной системы

коллективным целям и официальной идеологии

1) идеологизация всей общественной жизни;

2) монополия на информацию, полный контроль за

средствами массовой информации;

3) крайняя нетерпимость к инакомыслию,

запрещение всякой политической оппозиции и

создания любых организаций без санкции властей,

рассмотрение идейных оппонентов как политических

противников;

4) отрицание общечеловеческих основ морали,

подчинение ее политической целесообразности;

5) ядром тоталитарной политической системы

выступает партия, которая срастается с

государством, концентрирует реальную власть в

обществе;

6) наличие мощного аппарата социального контроля

и принуждения (служба безопасности, милиция,

армия), массовый террор и запугивание населения;

7) полная экономическая зависимость индивида от

государства;

8) монополия государства на распоряжение всеми

важнейшими жизненными ресурсами и самим

человеком
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Правовое государство

Правовое государство — вид демократического государства, политический

режим которого опирается на строгое соблюдение законности, правовых норм,

закрепляющих естественные, неотъемлемые, всеобщие права и свободы

человека и народов. Верховенство закона.

Система разделения властей, при которой различные ветви

государственной власти достаточно независимы и уравновешивают друг друга,

препятствуя установлению диктатуры.

Взаимная ответственность государства и личности.

Гласность в действиях государственных органов и должностных лиц,

возможность беспрепятственного контроля за ними со стороны общества.

Выборность основных органов власти на основе всеобщего, прямого,

равного избирательного права при тайном голосовании.

Развитая система органов местного самоуправления
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Отличительные признаки политической 

партии:

Политическая партия (от лат. pars (partis) — часть, группа) — это 

организованная группа единомышленников, выражающая интересы определенных 

социальных слоев и стремящаяся к достижению определенных политических целей 

(завоевание государственной власти или участие в ее осуществлении).

Нацеленность 

на завоевание 

и 

осуществление 

власти.

Наличие полит

ической 

программы, т. 

е. документа, в 

котором 

формулируютс

я цели и 

задачи партии.

Наличие орга

низации 

(руководящие 

органы, 

членство, 

устав партии).

Наличие разветвл

енной сети 

местных 

организаций, ядро 

которых образуют 

активисты-

добровольцы.

Носитель 

определенной идеоло

гии или особого 

видения мира и 

человека.
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Политическая партия

Функции политической партии

1) Борьба за власть в государстве и влияние 

на политику государства.

2) Участие в осуществлении власти.

3) Участие в формировании власти.

4) Формирование общественного мнения.

5) Выражение интересов социальных групп.

6) Политическое воспитание.

7) Подготовка кадров политиков.

Классификация политических партий

Участие в осуществлении власти: 

правящие, оппозиционные;

По отношению к закону: легальные, 

нелегальные;

По способу организации: кадровые и 

массовые;

По идеологической направленности: 

коммунистические, социал–

демократические, консервативные, 

либеральные, националистические.
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Политическая партия

Критерии 

оценки 

Политические партии Общественные организации 

и движения 

Цели и задачи Утверждают свою политическую

власть, политическую

идеологию. Формируют

государственность и систему

управления обществом

К власти не стремятся.

Оказывают влияние на

государственные органы и

правящие партии средствами

требований и запросов

Формы и

средства

достижения

цели

Насильственные (революция,

террор).

Ненасильственные (реформы,

уступки)

Ненасильственные (реформы,

демонстрации, митинги..)

Организационно

е построение

Жесткая регламентация и

централизация деятельности на

основе Программы и Устава

Нежесткая организация

структуры построения.

Свободное членство

Социальная база Узкая часть населения. В

основе политические интересы

Широкие слои населения
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Политический лидер

- человек, способный влиять на политическое поведение и политическую деятельность

людей благодаря определенным личностным качествам, авторитету.

Политическое лидерство

процесс взаимодействия между людьми, в котором наделенные реальной властью авторите

тные люди осуществляют легитимное влияние на общество или его часть.

Функции политического лидера:

1) интегративная — объединение и согласование различных групп интересов на основе

базовых ценностей и идеалов, признанных всем обществом;

2) ориентационная — выработка политического курса, отражающего тенденции прогресса и

потребности групп населения;

3) инструментальная — определение способов и методов осуществления поставленных

перед обществом задач;

4) мобилизационная — инициирование необходимых изменений с помощью создания

развитых стимулов для населения;

5) коммуникативная — обеспечение устойчивых форм политической самоорганизации на

основе тесных контактов с общественностью, различными организациями, группами и слоями;

6) гаранта справедливости, законности и порядка — обеспечение защиты населения от

произвола бюрократии, беззакония, нарушения прав и свобод личности.
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Политический лидер

Типы политического лидерства 

по М. Веберу

Традиционное: опирается на механизм традиций,

ритуалов, силу привычки.

Легальное: опирается на представление о

разумности, законности порядка избрания лидера,

передачи ему определенных властных полномочий.

Харизматическое: основано на вере в

богоизбранность или в исключительные качества

конкретной личности.

Типы лидеров по М. Херманну

Лидер-знаменосец – человек, одержимый

мечтой, имеющий собственное видение

реальности, привлекательный идеал, который

способен увлечь массы. Лидер такого типа

склонен брать на себя ответственность за

все, что происходит в обществе;

Лидер-служитель – это лидер, который

выражает интересы своих приверженцев и

действует от их имени;

Лидер-торговец – человек, для которого

важно убедить народ в необходимости

предлагаемого «товара». Такой лидер умеет

понять, чего хотят люди и стремится

соответствовать их запросам.

Характеризуется умением убеждать и идти на

компромиссы.
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Политическая элита

— это относительно небольшая социальная группа, которая

концентрирует в своих руках значительный объем государственной и

информационной власти, ее отличают высокий социальный статус и

интеллект. Она обеспечивает интеграцию, субординацию и отражение в

политических установках интересов различных социальных групп и создает

механизм воплощения политических замыслов.

Функции политической элиты:

Определение политической программы действий путем генерирования новых

идей, отражающих интересы общества; выработка концепции развития страны на

каждом этапе.

Осуществление на практике выработанного политического курса.

Укрепление стабильности и единства общества, обеспечение консенсуса по

важнейшим вопросам, недопущение и разрешение конфликтных ситуаций.

Эффективное представление, выражение и защита интересов, потребностей,

идеалов, ценностей, объединяющих различные социальные группы.
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Теория элит 

Теория элит Г. Моска

Во всех обществах существуют два класса: класс управляющих

(элита) и класс управляемых.

Правящий класс является малочисленным, он монополизирует

власть и осуществляет управленческие функции.

Господство меньшинства предопределено тем, что это господство

организованного меньшинства над инертным, неорганизованным

большинством.

Вхождение в состав правящего класса обусловлено следующими

критериями: способностью к управлению другими людьми

(организаторская способность), интеллектуальным, моральным и

материальным превосходством.

Существуют две тенденции в обновлении правящего класса:

Аристократическая тенденция проявляется в стремлении

передать власть наследникам или ближайшим соратникам, что

постепенно приводит к вырождению элиты.

Демократическая тенденция реализуется посредством

включения в состав правящего класса лучших представителей из

класса управляемых, что предотвращает дегенерацию элиты.

Теория элит В. Парето.

В элите он выделял два главных типа, последовательно

сменяющих друг друга: элиту «львов» и элиту «лис».

Для «львов» характерно использование силовых методов

правления, консерватизм.

«Лисы» предпочитают поддерживать свою власть

пропагандой, они мастера политико-финансовых комбинаций,

обмана, хитрости, изворотливости.

Выделял правящую и не правящую элиты.

Представители, входящие в состав потенциальной элиты

(контрэлиты), наделены характерными для элиты качествами,

но не обладают властью из-за своего социального статуса. Со

временем правящая элита начинает вырождаться и

неэффективно управлять обществом, тогда активизируется

контрэлита, претендующая на власть.

Очередная правящая элита со временем также утратит

свои выдающиеся качества, придет в упадок и будет отстранена

от власти новой контрэлитой. Через некоторое время процесс

«циркуляции элит» повторится вновь и вновь.
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Критерии эффективности деятельности 

политической элиты

• Достигнутый уровень прогресса и благосостояния своего народа.

• Политическая стабильность общества.

• Национальная безопасность.

• Оптимальное соотношение между гражданским обществом и

государством.

Системы отбора (рекрутирования) политической элиты. 

Наиболее распространенными являются две системы рекрутирования элиты –

антрепренерская и гильдейская.
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Системы отбора политической элиты

Антрепренерская (предпринимательская) система – это открытая система.

Отбор кандидатов в элиту осуществляется по сугубо личностным качествам, по

способности нравиться людям.

Имущественное положение, профессиональная компетентность, уровень и

специализация образования кандидата большого значения не имеют.

Предполагается острая конкурентная борьба кандидатов, в которой каждый из

них должен проявить высокую активность, изобретательность и находчивость.

Антрепренерская система распространена в странах стабильной демократии.

Она хорошо приспособлена к требованиям момента.

Слабость антрепренерской системы заключается в том, что она нередко

открывает двери в политику и власть абсолютно случайным лицам, «людям

момента», авантюристам, демагогам, мастерам внешнего эффекта.

Поведение лиц, отобранных в элиту, труднопредсказуемо.
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Выборы — процедура формирования государственного органа или наделения

полномочиями должностного лица, осуществляемая посредством голосования лиц,

обладающих избирательным правом.

Избирательная система — политический институт, связанный с организацией выборов

политических деятелей, способом проведения и определения результатов голосования и

распределением мандатов (юридическое отношение представительства, вакантное место,

занимаемое посредством избрания) между партиями.

Компоненты избирательной системы:

Избирательное право — это принцип и условие участия граждан в формировании

выборных органов, комплекс правовых норм о порядке выборов.

Избирательное право может быть активным (правом избирать) и пассивным (правом

быть избранным).

Избирательный процесс — комплекс действий в процессе выборов.

Избирательные системы могут быть двух типов: мажоритарная и пропорциональная.

Выборы
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Избирательные системы

Мажоритарная система представляет собой

такой способ определения результатов голосования,

при котором для получения мандата требуется

собрать установленное законом большинство голосов.

Мажоритарная избирательная система может быть

двух типов: относительного большинства и

абсолютного большинства.

Мажоритарная система относительного

большинства предполагает, что избранным считается

тот кандидат, который набрал большее количество

голосов, чем каждый из его оппонентов в отдельности.

Мажоритарная система абсолютного

большинства предполагает, что для избрания

кандидату требуется получить абсолютное

большинство поданных по избирательному округу

голосов избирателей (50% + 1 голос).

Пропорциональная избирательная

система — это способ определения результатов

голосования, в основу которого положен принцип

распределения мест пропорционально

полученному каждой партией числу голосов.

При такой системе образуются большие

округа, от каждого из которых избирается

несколько депутатов.

Часто избирательным округом становится вся

страна.

Выборы проводятся только на партийной

основе: голосование идет по партийным

спискам, и население голосует не за конкретных

кандидатов, а за политическую партию.

Недостатком этой системы является

невозможность выдвижения так называемых

«независимых» кандидатов.

Смешанные избирательные системы. О

смешанной избирательной системе говорят в том

случае, если при выборах одной и той же

представительной палаты применяются различные

системы. При этом стремятся соединить

преимущества различных систем и по возможности

исключить или компенсировать их недостатки.
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– это составная часть духовной культуры общества, отражающая
уровень, характер и содержание политических знаний, оценок, навыков и
действий граждан, политические ценности, традиции и нормы,
регулирующие политические отношения, политическое поведение
граждан, их участие в общественно-политической жизни данного
исторически конкретного общества.

Классификация политической культуры:
- патриархальный, для которого характерно отсутствие интереса

граждан к политической жизни, концентрация на локальных интересах и
ценностях;

– подданнический, где сильна ориентация на политическую власть и
невысок уровень индивидуальной активности граждан;

– активистский, свидетельствующий о заинтересованности граждан

в политическом участии и о проявлении ими политической активности.

Политическая культура 
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Политическое участие 

Прямое и опосредованное политическое

участие.

Политическое участие бывает прямым –

личным, а бывает опосредованным – через

своих представителей.

Опосредованное (представительное)

политическое участие - это участие в

политической жизни через своих избранных

представителей. Например, через депутатов

парламента, избранного президента,

муниципальных депутатов.

Непосредственное (прямое)

политическое участие - это воздействие

гражданина на власть без посредников.

Виды прямого политического

участия:

Реакция на политические

события.

Участие в политических

партиях, организациях и движениях.

Участие в собраниях,

демонстрациях, митингах и пикетах.

Обращения к власти, встречи с

политическими деятелями.

Участие в выборах

и референдумах.

Деятельность политических

лидеров.
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Политический абсентеизм

Политический абсентеизм - это уклонение от участия в выборах и

референдумах. Абсентеизм – противоположность активному

политическому участию.

Причины абсентеизма могут быть разными:

Падение уровня жизни, коррупция и злоупотребление власти

ведут к утрате доверия граждан к выборам, партиям и кандидатам.

Неспособность граждан реально влиять на власть.

Удовлетворенность своим стабильным положением может

вести к отказу от участия в политике по принципу «мне и так хорошо».

Неумение граждан сделать компетентный выбор ведет к

недовольству результатами выборов и отказу от участия в них.
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Задания

В стране Z правительство формируется блоком партий,

победивших на парламентских выборах. Выберите в

приведенном ниже списке черты, свидетельствующие, что в

стране Z парламентские выборы проходят по

пропорциональной системе, и запишите цифры, под

которыми эти черты указаны.

1) Голосование проводится по спискам политических

партий.

2) Существует возможность выдвижения независимых

беспартийных кандидатов.

3) Победу одерживает кандидат, получивший

большинство голосов на выборах.

4) Предусмотрено голосование по одномандатным

округам.

5) Граждане голосуют прежде всего за программы

партий, а не за конкретных людей.

6) Количество мест, полученных партией в парламенте,

зависит от процента голосов, поданных за партию на

выборах.

В государстве Г. запрещена деятельность

оппозиционных партий. В стране установился

тоталитарный режим. Какая дополнительная

информация может служить подтверждением

этого вывода? Найдите нужные позиции в

перечне и запишите цифры, под которыми они

указаны.

1) сращивание аппарата господствующей

партии с государством

2) поддержка традиционных институтов

общества

3) цензура в средствах массовой

информации

4) разделение законодательной и

исполнительной властей

5) широкое применение государством

насилия

6) создание разветвленной системы законов
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Задания

Используя обществоведческие

знания,

1) раскройте смысл понятия

«политический режим»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее

информацию о критериях(-и) выделения

типов политических режимов;

− одно предложение, раскрывающее

особенности демократического режима.

1) Политический режим —

совокупность средств и методов, при

помощи которых государство оказывает

регулирующее воздействие на

общество.

2) Критерием выделения

демократических и недемократических

режимов является уровень

политической свободы общества.

3) Наличие политической свободы и

плюрализма - один из признаков

демократического режима.
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Задания

Политические партии играют

важную роль в общественной жизни

демократического общества.

Назовите любые три функции

политической партии в политической

системе общества и

проиллюстрируйте каждую из них

конкретным примером. (Каждый

пример должен быть

сформулирован развернуто.)

1) Выражение значимых интересов

отдельных социальных групп. (Например,

парламентская фракция политической партии Z

представляет интересы среднего класса,

добиваясь принятия законодательства,

регламентирующего деятельность среднего и

малого бизнеса, и налоговых льгот для этих видов

бизнеса.)

2) Разработка политических программ.

(Например, политическая партия Х представила

свою программу развития институтов

гражданского общества.)

3) Привлечение граждан к участию в

политической жизни (мобилизационная функция).

(Например, политическая партия Х провела серию

массовых митингов в поддержку демократических

реформ, привлекая молодежь к участию в них

приглашением известных поп-исполнителей.)


