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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1.  Политическая власть и её субъекты 

Как мы уже знаем, политика является одним из четырёх компонентов общественной 

жизни. В её основе лежат отношения между людьми, социальными общностями и органами 

власти по области государственного управления. 

Политические отношения — это взаимодействие субъектов политики по 

поводу завоевания, реализации и распределения власти в государстве. 

Один из подходов заключается в рассмотрении политики как вида деятельности. 

Политическая деятельность — это активность субъектов политики, которая 

направлена на изменение или сохранение существующих политических отношений. 

Политическую деятельность можно рассмотреть в нескольких ракурсах.  

Во-первых, это действия политических партий и отдельных личностей в целях 

завоевания и удержания власти.  

Во-вторых, это деятельность органов власти по организации государственного 

управления и интеграции общества. 

 В-третьих, это активность граждан и общественных объединений с целью оказать 

влияние на принятие решений и выразить мнение по общественно значимому вопросу. 

Как в любом виде деятельности, в политике есть субъект, объект, цель, средства её 

достижения и результат. 

Политика всегда связана с властью — возможностью оказывать влияние на 

людей. Власть бывает экономическая, информационная, военная, духовная, 

политическая. 

Структура политической власти: 

- субъект; 

-объект; 

- ресурсы; 

-мотивы; 

-функции. 

Политической властью называют возможность и способность диктовать свою 

волю людям или обществу в целом в политической сфере. 

Осуществляют политическую власть субъекты. 

Субъект власти — это человек или группа людей, имеющие желание и 

возможность управлять обществом или его частью. 

Субъекты политической власти можно разделить на несколько групп. 

1) Политические лидеры (президент, премьер-министр). 

2) Политические элиты (небольшие группы, удерживающие власть в своих руках). 

3) Политические партии и движения. 

4) Различные социальные группы (классы, нации, сословия). 

Мы рассмотрели субъекты как важный компонент политической власти. Какие ещё 

элементы составляют её структуру? 

 Если мы под субъектом понимаем источник власти, принятия решений, 

то объектом является тот, кто обязан подчиняться. Это может быть человек, группа, всё 

общество.  

Мотивы подчинения могут быть разными: страх перед наказанием, авторитет 

власти, сложившаяся традиция. 

 Ещё одной составляющей власти являются ресурсы, которые распределены 

неравномерно. Эти ресурсы могут быть самыми разнообразными:  

экономическими (деньги, земля, полезные ископаемые, материальные ресурсы),  
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социальными (способность изменять положение в системе социальной 

стратификации, занимаемая должность, престиж),  

культурно-информационными (знания, информация, СМИ),  

силовыми (армия, полиция). Тот, кто обладает данными ресурсами, имеет 

возможность навязывать свою волю объекту власти. 

Функции власти: 

- управление обществом; 

- обеспечение стабильного развития государства; 

- интеграция общества; 

- регулирование и разрешение социальных конфликтов; 

- определение целей развития общества; 

- формирование политической системы общества. 

 

Легитимность и легальность власти 

Деятельность власти может быть эффективной, если она легитимна. 

Легитимность — одобрение власти народом страны, признание её 

справедливой, готовность добровольно подчиняться её решениям. 

Не стоит путать понятие легитимности с легальностью. 

Легальная власть — это власть, пришедшая в результате соблюдения 

законных процедур. 

Не всегда власть, носящая законный характер, является легитимной. 

Немецкий социолог Макс Вебер выделил три типа легитимности, то есть оснований, 

по которым люди готовы подчиняться власти и одобрять её: 

Типы легитимности:  

традиционный (в основе подчинения лежит традиция); 

харизматический (основана на вере в исключительные способности лидера или 

власти) ; 

рационально-легальный (основание — приход к власти в результате законных 

процедур). 

Другой подход использовал Д. Истон. Он исходил из существования политических 

режимов и выделил: 

 идеологическую (признание правильности идеологических ценностей); 

структурную (признание власти, сформированной на основе существующих норм);  

 личностную (одобрение личностных качеств политического лидера) легитимность. 

 

2. Политические институты 

В основе политических отношений лежат политические институты. 

Политический институт — это система учреждений, связанная с процессом 

управления и осуществления политической власти. 

Государственные институты -  государство и органы власти (Правительство РФ, 

Совет Федерации, Государственная Дума, суды),  

Негосударственные — политические партии, общественно-политические 

движения и т. д. 

Можно выделить институты выборов, референдумов, СМИ. 

Политические институты выполняют ряд важнейших для жизни 

государства функций: 

• интеграция общества; 

• разработка политических программ; 

• регулирование общественной жизни; 

• защита ценностей общества и государства и другие. 
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3. Политическая система общества, её структура 

Совокупность политических институтов, норм и процессов образует единую 

политическую систему. 

Политическая система — это совокупность политических институтов и норм, 

взаимодействующих между собой с целью осуществления политической власти и 

управления обществом. 

Как и любая система общественной жизни, она отличается единством, 

целостностью, иерархией и динамизмом. Все её элементы находятся в постоянном 

взаимодействии друг с другом и также испытывают влияние других сфер общества: 

экономической, социальной и духовной. 

Политическая система включает 4 подсистемы. 

1.Институциональная подсистема включает основных участников политической 

жизни, обладающих властью или борющихся за неё. Центральным политическим 

институтом является государство. Также в политике принимают активное участие 

политические лидеры и элиты, политические партии и общественно-политические 

движения, СМИ. 

2.Нормативная подсистема включает правила, по которым осуществляется 

политическая деятельность. Основой этой системы являются правовые нормы. 

Кроме норм права политическая деятельность также 

регулируется моралью, традициями. 

Политические партии и общественные организации принимают уставы, которые 

регулируют их деятельность. 

3.Культурно-идеологическая подсистема включает политическую психологию и 

идеологию, убеждения, принципы и ценности, которые транслируют участники 

политической жизни. Эти компоненты служат мотиватором для политических действий, 

ориентиром для принятия решений. Однако неоднородность взглядов может также служить 

поводом для конфликтов. 

4. Коммуникативная подсистема представлена взаимодействиями участников. 

Оно направлено на завоевание или реализацию политической власти, изменение структуры 

политической системы. Основой коммуникативной подсистемы является политический 

диалог. Именно коммуникативная подсистема обеспечивает динамичность и реагирование 

на запросы различных групп. 

Все подсистемы политической системы взаимосвязаны и неотделимы друг от друга 

Функции и виды политической систем 

Политическая система обеспечивает стабильность, порядок и управление 

общественной жизнью. Поэтому она должна быть восприимчивой к событиям в 

жизни народа и к его настроениям. 

Политическая система выполняет следующие функции: 

- определение целей и направлений развития общества, выработка политического 

курса; 

- авторитетное распределение ресурсов (власть, статусы, престиж); 

- выявление, формулирование и обоснование интересов больших социальных 

групп; 

- политическая социализация и просвещение; 

- объединение народа (интеграция); 

- призыв к реализации политических прав (мобилизация); 

- подготовка и отбор политических лидеров; 

- выдвижение идей о реформировании общества; 
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- формирование общественного мнения; 

- политическая коммуникация (обеспечение связи между элементами политической 

системы). 

В зависимости от характера взаимоотношений с внешней средой выделяют: 

- открытые системы (активно сотрудничают с другими системами, подвижны); 

- закрытые системы (опираются прежде всего на собственные ценности и 

принципы, мало взаимодействуют с другими). 

В зависимости от режима выделяют: 

- демократические системы; 

- недемократические системы (системы диктаторского типа). 

Факторы формирования политической системы 

На формирование политической системы влияет множество факторов. 

1. История страны и её культурное наследие: политическая система может 

быть организована на основе традиций, обычаев и национальных ценностей 

2. Экономическая структура: тип экономики может определять форму 

политической системы. 

3. Правовые традиции: наличие правовой системы, гарантирующей защиту 

гражданских прав и свобод, способствует развитию демократической политической 

системы. 

4. Социальная структура общества: наличие острых социальных проблем делает 

систему крайне неустойчивой, усиливает оппозиционные движения 

5. Внешние факторы: международные события и геополитическая обстановка 

могут влиять на стабильность и форму политической системы.  

6. Развитая система СМИ: медиа имеют большое значение для формирования 

общественного мнения и влияют на структуру и функционирование политической системы. 

7. Политические лидеры и элиты: качества и компетенция влиятельных 

политических деятелей могут определять эффективность политической системы. 

 

4. Политическая система Российской Федерации на современном этапе 

Политическая система современной России основана на политических системах 

Российской империи и Советского Союза, она испытывает их 

влияние вследствие исторической преемственности. 

При этом наша политическая система испытывает и влияние современных 

тенденций постиндустриального общества.. 

Основными институтами политической системы РФ являются: 

• институт президентства; 

• институт парламентаризма (Государственная Дума и Совет Федерации); 

• институт исполнительной власти (Правительство); 

• институт политических партий; 

• институты гражданского общества; 

• институт федерализма; 

• институт местного самоуправления. 

  

С улучшением качества жизни и образования граждан всё больше 

проявляется политическая активность населения. Ежегодно растёт количество 

политических партий и общественно-политических движений, развивается политический 

активизм. 

Важной задачей политической системы является не только взаимодействие власти и 

народа, но и развитие регионов, межнациональных отношений. 

При этом существует ряд проблем, которые система нацелена решить: 
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- коррупция и непрозрачность в принятии решений; 

- напряжённость в международных отношениях с западными странами; 

- политический экстремизм. 

5. Признаки любого государства 

В обществе одновременно существует большое количество политических 

институтов. Особое место среди них занимает государство. 

Государство — это особая форма политической власти, обладающая 

суверенитетом и осуществляющая управление обществом на основе права с помощью 

специального механизма (аппарата). 

Признаки государства 

Единая территория — у государства должны быть границы, и в пределах этих 

границ всё и все находятся под защитой данного государства. 

К территории относится не только земля, но и водное и воздушное пространство, а 

также экстерриториальная зона (посольства, консульства). Поэтому, когда человек в другом 

государстве заходит в посольство РФ, официально считается, что он находится на 

территории нашего государства. 

Суверенитет — независимость в принятии решений. 

Выделяют внутренний и внешний суверенитет. 

Наличие публичной власти — власть государства распространяется на всё 

население страны, а принимаемые решения должны быть в его интересах. 

Законодательная деятельность — только государство может издавать законы. 

Право прибегать к мерам принуждения — только государство может вынести 

решение об ограничении свободы человека или в отдельных случаях — лишении его жизни 

(в тех странах, в которых смертная казнь не запрещена). 

Для выполнения данной функции государство использует специальные средства 

(оружие, тюрьмы), а также органы — армию, полицию, службу безопасности, суд, 

прокуратуру. 

Исключительное право взимать налоги — только государство вправе взимать с 

граждан материальные средства, необходимые для выполнения данным государством 

собственных функций. 

Право выпуска (эмиссии) национальной валюты — только государство может 

печатать деньги; это право используется в качестве одного из методов влияния на 

экономику. 

6. Государственный суверенитет 

Важнейшим признаком государства является его суверенитет. 

Внутренний суверенитет — государство является основным политическим 

институтом, который обладает признаками, выделяющими его среди остальных субъектов. 

Внешний суверенитет — государство принимает самостоятельные решения во 

внешней политике с учётом собственных интересов. 

Черты суверенитета: 

1. государство является единственным институтом, который вправе принимать 

нормативные акты; 

2.каждый государственный орган вправе действовать в рамках своей компетенции, 

и ни один другой субъект не может вмешиваться в принятие им решений; 

3. во внешней политике государство действует исключительно в своих интересах, 

другие государства не могут влиять на принятие решений. 

Государственный суверенитет приобретает особое значение в современном 

обществе, в котором очень сильны тенденции глобализации и объединения государств в 

разных сферах. В условиях создания единого экономического пространства и большого 



количества политических блоков государствам следует уделять особое внимание уважению 

самостоятельности и самобытности других народов. 

 

7.  Функции государства 

 

Для того чтобы граждане имели возможность чувствовать себя в безопасности и в 

полной мере пользоваться своими правами, государство выполняет ряд функций. 

Функции государства 

Внутренние — связаны с деятельностью государства в своих границах. 

  

Экономическая 

Поддержка и развитие национальной 

экономики, строительство новых заводов, субсидии 

предприятиям, борьба с инфляцией и безработицей, 

осуществление налоговой политики 

Правотворческая 

Обеспечение единства государства, 

урегулирование социальных конфликтов, издание и 

соблюдение законов 

Обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина 

Создание условий для безопасной и свободной 

жизни граждан 

Поддержание 

общественного порядка 

Обеспечение правопорядка, борьба с 

преступностью 

Социальная 

Поддержка незащищённых слоёв населения 

(выплата пенсий, пособий, стипендий), страхование 

жизни, здоровья, собственности 

Обеспечение развития 

науки, образования, учреждений 

культуры 

Поддержка и развитие национальной 

культуры, выработка образовательной политики 

Экологическая 

Принятие мер по защите окружающей среды 

(введение определённых стандартов, контроль 

очистки отходов, введение штрафов) 

   

Внешние — основные направления деятельности на международной арене. 

  

Поддержание 

обороноспособности страны 

Укрепление армии и флота, закупка новой 

техники, охрана границ 

Взаимовыгодное 

сотрудничество с другими 

государствами 

Торговля с другими странами, развитие 

иностранного туризма, отстаивание собственных 

национальных интересов 

Участие в решении 

глобальных проблем 

Разрешение международных конфликтов, 

преодоление глобальной экологической проблемы, 

помощь бедным странам 

  

 

Внутренние и внешние функции государства и их реализация взаимосвязаны 

 

 



8. Форма государства и формы правления 

Все государства обладают определённым набором признаков и выполняют 

практически одинаковые функции. Но при этом их внутреннее устройство различается, что 

проявляется в существовании разных форм государства. 

Форма государства — это набор характеристик, отражающих внешнее 

устройство государства и определяющих способ организации власти. 

На форму государства влияют национальные и территориальные особенности, а 

также выбранный путь социально-экономического развития. 

Форма правления — это способ формирования высших органов власти, а также 

распределения полномочий между ними. 

Форма государственно-территориального устройства — это территориальная 

организация государства, характер взаимодействия центральных и местных органов 

власти. 

Политический режим — это совокупность методов и способов осуществления 

государственной власти, которые иллюстрируют уровень политической свободы, 

способы взаимодействия власти, общества и отдельных личностей. 

Существует два способа получения власти главой государства — по наследству или 

путём выборов. 

  

 

Формы правления 

1.Монархия — это форма правления, при которой глава государства получает 

власть от предшественника по наследству, его полномочия не ограничены 

определённым сроком, а ответственность перед народом отсутствует 

(Великобритания, Бельгия). 

 

 

 

Виды монархии 

 

 
2.Республика — форма правления, при которой глава государства получает 

власть на ограниченный срок по итогам всенародного голосования, что наделяет его 

обязанностью нести ответственность перед народом 

(Франция, Россия, США, Грузия). 

! 

Согласно Конституции Российская Федерация является полупрезидентской 

(смешанной) республикой. 

 

 



Виды республик 

 

 
 

Форма государственно-территориального устройства определяет наличие или 

отсутствие в государстве субъектов и способ их взаимодействия друг с другом и с 

государством. 

Унитарное государство 

- Единое государство, не имеющее в своём составе отдельных государственных 

образований. 

- Вся власть сосредоточена в центральных органах. 

- Единая конституция, единое гражданство. 

Унитарное государство имеет в своём составе административно-территориальные 

единицы, но политической самостоятельностью они не обладают. 

Федеративное государство (федерация) 

- Существует деление на субъекты, которые обладают частичной политической 

самостоятельностью (могут издавать законы, собирать налоги). 

- Два уровня власти — федеральный уровень и уровень субъектов федерации. 

- Между центральной властью и властью субъектов существует разграничение 

полномочий — ряд вопросов может решать только центр, а какие-то находятся в 

совместном ведении центра и субъектов. 

В федерации законы могут меняться от субъекта к субъекту, и то, что запрещено в 

одном, может быть разрешено в другом (при условии, что нет запрета на федеральном 

уровне). В странах с федеративным устройством существует верховенство федерального 

права. Это означает, что в случае разногласий между федеральным законом и законом 

субъекта последний будет отменён.. 

Конфедерация — это союз суверенных государств, которые объединяются с 

целью организации совместной деятельности в сфере экономики, внешней политики 

или обороны страны. 

 

Федеративное устройство Российской Федерации 

Россия является федеративным государством, что означает наличие в её составе 

субъектов, обладающих частичной политической самостоятельностью. 

  



 
Принципы образования субъектов 

  

Конституция Российской Федерации не запрещает вхождение в состав государства 

новых субъектов; границы между существующими субъектами могут быть изменены с их 

взаимного согласия. 

Принципы федерализма в РФ 

1. Государственная целостность — Российская Федерация имеет границы, общие 

для всех субъектов государственные символы, единое экономическое пространство; любая 

деятельность, направленная на нарушение единства страны, является противозаконной. 

2. Равенство и самоопределение народов — народы, проживающие на территории 

РФ, имеют право на свободное пользование родным языком, следование своим культурным 

традициям; гарантируются права коренных малочисленных народов. 

3. Единство системы государственной власти — в РФ действуют федеральные 

органы власти, в полномочия которых входит контроль органов власти субъектов. 

4. Верховенство федерального права — законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам, а в случае расхождения 

действует федеральный закон. 

5. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и её 

субъектами — есть сферы, входящие в компетенцию только органов власти РФ, а есть те, 

в которых решения принимаются совместно органами власти РФ и местными органами 

власти.  

6. Равенство субъектов РФ — субъекты имеют одинаковое положение в составе 

Федерации независимо от принципа их объединения. 

 

9. Субъекты государственной власти в Российской Федерации 

Государство выполняет свои функции с помощью различных органов власти, у каждого из 

которых есть набор определённых полномочий. В демократическом 

государстве реализуется разделение государственной власти на три ветви. 

  



 
Ветви власти 

  

 

В Российской Федерации Президент не относится ни к одной из ветвей власти. 

Основоположниками данной концепции стали французские 

просветители Локк и Монтескьё. Первый высказал идею деления власти на составные 

части, которые должны уравновешивать друг друга, а второй непосредственно выделил три 

ветви власти. 

Основные принципы теории разделения властей: 

• все ветви власти независимы, ни одна из них не может уничтожить другую; 

• конституция закрепляет полномочия каждой ветви, меняться ими они не 

могут; 

• каждая ветвь имеет главный орган, формирование которого происходит на 

основе конституции. 

Законодательная власть определяет основные направления развития государства 

через издание законов. 

 В задачи исполнительной ветви входят контроль за реализацией тех решений, 

которые приняты в законодательной ветви, управление экономическими, социальными и 

иными процессами.  

В случае возникновения конфликтной ситуации подключается судебная 

ветвь власти, которая изучает спорный вопрос, выслушивает стороны конфликта и 

выносит решение в соответствии с действующим законодательством.  

Подобное разделение властей препятствует монополизации власти в руках одного 

человека или группы, так как ветви контролируют и сдерживают друг друга. Кроме того, 

благодаря разграничению полномочий каждая ветвь получает узкую специализацию и 

может качественнее выполнять свои функции. 

 

10. Политический режим 

Политический режим, существующий в государстве, определяет уровень свободы и 

возможности влиять на политическое устройство страны 

 

Политические режимы 

  

1.Тоталитарный режим: 

- в обществе существует одна политическая партия, пропагандирующая единственно 

возможную идеологию; 

- государство контролирует все сферы жизни общества, в том числе частную жизнь 

человека; 

- отсутствие у граждан прав и свобод; 



- сращивание государственного аппарата с партийным; 

- культ личности; 

- политическая цензура. 

2.Авторитарный режим: 

- вся власть сконцентрирована в руках определённой группы людей, доступ к ней 

ограничен; 

- в законах могут быть прописаны права и свободы граждан, но в повседневной 

жизни они не реализуются; 

- в обществе может существовать оппозиция, но реальной возможности повлиять на 

власть у неё нет. 

3.Демократический режим: 

- наличие у граждан прав и свобод, гарантированных государством; 

- участие граждан в политической жизни; 

- политическая элита открыта, в неё можно попасть путём альтернативных выборов; 

- наличие нескольких партий, предлагающих избирателям разные идеологии; 

- разделение властей. 

 Среди политических режимов самым комфортным является демократический. 

Демократия — это способ политической организации общества, основанный на 

признании народа в качестве источника власти, наделении граждан широким кругом 

прав и свобод, в том числе правом участвовать в управлении государством. 

 
 

Принципы демократии 

1. Народ признаётся источником власти и носителем суверенитета.  

2. Все граждане имеют одинаковые права и свободы, которые государство 

защищает. 

3. Решение принимается в интересах большинства, но при этом меньшинство имеет 

право на оппозицию. 

Оппозиция — это политические организации, активно высказывающие 

недовольство политикой правящей элиты и критикующие её решения. 

4. Наличие большого количества партий и общественных движений, которые 

участвуют в свободной конкурентной борьбе. 

Политический плюрализм — это возможность существования в обществе 

множества политических школ, течений, предлагающих различные программы и 

конкурирующих за внимание избирателей. 

5. Гласность, которая даёт возможность гражданам контролировать деятельность 

органов власти. 

 

 


