
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СФЕРА

 

Политика – от греческого «полис» (город-государство)

Политика – искусство управления государством



Что такое власть?
Способность и возможность осуществлять свою 

волю, оказывать влияние на поведение и 
деятельность людей

Трактовки власти

Как влияние:
способность

воздействоват
ь

на поведение
людей

Как авторитет:
отношение, 

выражающее
добровольное

согласие
подчиняться

приказам
властвующего

Как
принуждение:

влияние,
характеризую-

щееся
высоким
уровнем
давления

Как
могущество:
способность
использовать

все виды
влияния для
воздействия
на поведение

других



Властная деятельность
Деятельность по выработке и принятию властных 

решений и проведению их в жизнь

Элементы властной деятельности

ВЛАСТНАЯ
ВОЛЯ

ВЛАСТНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ВЛАСТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ



Виды власти
■ Экономическая: контроль над 

экономическими ресурсами, обладание 
собственностью

■ Социальная: контроль над 
распределением статусов, должностей, 
льгот и привилегий

■ Культурно-информационная: контроль 
над средствами массовой информации

■ Политическая: контроль в сфере 
управления



Принципы устойчивости 
политической власти

■ Легитимность – общественное 
признание власти, политических 
решений, лидеров, партий, 
организаций и движений.

■ Результативность – степень 
выполнения тех функций, которые 
возлагают на власть участники 
политических отношений



Политическая деятельность

■ Государственное управление 
(воздействие на общество силой 
закона и специальных учреждений)

■ Воздействие политических партий 
на общественные процессы

■ Различные формы участия 
народа в политической жизни 
(сотрудничество, союз, конфликт, 
борьба и т.д.)



Типы власти
■ Харизматическая власть – 

управление страной осуществляется 
выдающейся личностью, способной 
авторитетом воздействовать на 
общество в целом.

■ Традиционная власть – держится на 
обычаях, традициях, вере в надежность 
и непоколебимость существующих 
порядков.

■ Легальная власть – узаконенная, 
основанная на юридических нормах, 
которые необходимо выполнять.



Власть
1. Что такое власть?
2. Компоненты власти:
а) субъект
б) источники
в) функции
г) основания
д) ресурсы
е) объект
3. Виды власти:
а) законодательная
б) исполнительная
в) судебная
г) демократическая
д) тоталитарная
4. Типы политической власти:
а) традиционный
б) легальный
в) харизматический



Политический процесс как совокупность видов политической деятельности субъектов
1. Понятие политического процесса как совокупности видов
политической деятельности субъектов.
2. Субъекты политического процесса.
3. Стадии политического процесса:
а)выявление и согласование интересов
б)формирование цели и программы деятельности
в)реализация программы в деятельности социально- политических 
общностей
г)контроль за реализацией. Оценка результатов, определение 
ответственности
4. Понятие и специфические черты политической деятельности:
а)ориентация действий на проблемы всего общества
б)использование политической власти как главного средства
осуществления целей
в)основным институтом решения проблем выступает государство
5. Политические компромиссы.
6. Политическая борьба как противостояние интересов политических 
субъектов:
а) Виды: революционная и реформаторская
б) Формы политической борьбы
в) Политическая борьба как противостояние интересов политических 
субъектов
7. Основные тенденции в развитии политического процесса в 
современной России



Политическая власть как особый вид общественных
отношений
1.Властные отношения как особый вид общественных
отношений
2.Виды власти
3.Причины возникновения политической власти
4.Субъекты политической власти
а)народ как источник власти
б)политические элиты в современном обществе
в)политические лидеры
5.Средства и способы осуществления политической власти
6.Гос-во как носитель политической власти. Особенности гос-
венной власти:
а)обязательность решения для всего населения
б)вертикаль власти
в)легальность в использовании силы.



Политическая система как целостный механизм
осуществления политической власти и Управления
обществом
1) Структура политической системы и ее элементы
а)организационная (институциональная) сфера -
государство, партии и общественно-политические движения
б)нормативная сфера - политические, правовые,
нравственные нормы, ценности, обычаи, традиции...
в)культурно-идеологическая сфера - политическая
идеология и культура
г)коммуникативная сфера - информационные связи и
политические отношения
2) Функции политической системы:
а)определение целей,задач,программ деятельности
общества
б)мобилизация ресурсов на достижение поставленных
целей
в)интеграция всех элементов общества с помощью
пропаганды общих целей и ценностей
3) Типология политических систем:
а)демократические
б)авторитарные
в)тоталитарные











Объекты политики

Внутренняя политика:
общество в целом, экономика,

национальные отношения,
социальная сфера, культура…

Внешняя политика:
мировое сообщество, 

международные отношения



Субъекты политической 
деятельности

большие социальные общности 
(социальные группы, классы, 

народы)

политические организации и группы 
(государство, партии, движения)

отдельные личности (лидеры партий, 
государственные деятели…)



Политические группы
■ Группы давления – группы, защищающие 

собственные интересы (профсоюзы, союз 
предпринимателей…)

■ Группы интересов – группы, выступающие с 
новой инициативой (антиглобалисты, зеленые, 
феминистки…)

■ Лобби – те, кто находится в непосредственном 
окружении власти и может оказывать на нее 
давление при принятии решений.

■ Элита – небольшая группа людей, которые 
обладают наибольшей властью в обществе.



Политические лидеры

■ Харизма – личная привлекательность, 
вера в их необычные способности

■ Популизм (опора на примитивные 
лозунги, спекулирование на 
внушаемости масс)

■ Способность объединять вокруг себя 
людей

■ Способность руководить общественно-
политическими процессами



Степень вовлеченности людей в 
политику (по М. Веберу)

■ по случаю (ходим на выборы)
■ по совместительству (доверенное 

лицо кандидата в депутаты)
■ профессиональное занятие 

политикой (человек живет для 
политики, за счет политики и 
политикой)



Политическая система

Политическая система является 
эффективной, если она:

■ устойчива
■ способна приспосабливаться к 
изменениям внешней среды

■ продуктивна, может успешно решать 
конфликты мирным путем

совокупность существующих в обществе 
политических структур, отношений и действий, 

связанных с политической властью



Элементы политической системы 
(подсистемы, компоненты)

■ Институциональная (организационная) 
подсистема (государство, партии, 
движения…)

■ Нормативная подсистема (политические 
нормы, традиции, принципы…)

■ Культурно-идеологическая подсистема 
(политические идеи, ценности, идеалы)

■ Коммуникативная подсистема (формы 
взаимодействия власти, общества, 
личности)



Примерами политических институтов 
служат парламентаризм, институт 
государственной службы, институты 
исполнительной власти, институт главы 
государства, президентство, монархия, 
судопроизводство, гражданство, 
избирательное право, политические 
партии и т.д. Основным институтом в 
политической системе выступает 
государство.

Организационно-
институциональная подсистема



Например, это взаимодействие парламентских 
комитетов; связи, возникающие между партиями и 
государственными органами; отношения между 
органами исполнительной, законодательной и 
судебной ветвей власти; общение государства с 
населением и т.д.
Каналы связи играют важную роль в 
коммуникативной подсистеме, по ним информация о 
потребностях населения передается от населения к 
государству (это могут быть открытые слушания, 
комиссии по расследованию, социологические опросы, 
результаты выборов) и обратно — от государства к 
населению (здесь важную роль играют СМИ, которые 
знакомят население с политическими решениями, 
принятыми законами и т.д.).

Коммуникативная подсистема



Культурно-идеологическая подсистема

В культурно-идеологический компонент политической системы 
включены политические идеи, взгляды, представления, убеждения и 
чувства участников политической деятельности. Условно в культурно-
идеологическом компоненте может быть выделен политико-
психологический уровень, касающийся преимущественно поведенческих 
аспектов политики, и политико-идеологический уровень, 
сфокусированный на политической теории.

Политическая психология сконцентрирована на поведении отдельных 
лиц, групп и целых обществ, а также на их мотивации, настроениях, 
мнениях, чувствах, эмоциях, убеждениях, заблуждениях и т.д. Особое 
значение здесь имеют психология толпы, харизма лидеров, манипуляция 
массовым сознанием и т.д.

Политическая идеология представляет более высокий уровень и 
включает в себя политические идеи, концепции, теории, учения. Центром 
политико-идеологического уровня является политическая культура.
Под политической культурой понимают составную часть духовной 
культуры человечества, включающую в себя совокупность политических 
знаний, ценностей и моделей поведения, а также политический язык, 
символы и традиции государственности.



ПРИМЕРЫ  КОМПОНЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ

A) государство
Б) взаимодействия партий и 
институтов гражданского 
общества
B) средства массовой 
информации
Г) политические ценности
Д) способы массового 
политического поведения
Е) законы о выборах депутатов
Запишите в таблицу 
выбранные цифры под 
соответствующими буквами.

 

1) институциональный
2) коммуникативный
3) нормативный
4) культурный

Ответ: 121443.



Политическая элита —это относительно немногочисленный слой 
людей (своего рода управляющий класс), занимающий 
руководящие посты в органах государственной власти, 
политических партиях, общественных организациях и т.п. и 
влияющий на выработку и осуществление политики в стране. 

Функции политической элиты:
— стратегическая(определение политической программы 
действий путем генерирования новых идей, отражающих 
интересы общества, классов, слоев и т.п.);
— организаторская(осуществление на практике выработанного 
курса, воплощение политических решений в жизнь);
— интегративная(укрепление стабильности и единства общества, 
устойчивости его политической и экономической систем, 
недопущение и разрешение конфликтных ситуаций). 

Политическая элита подразделяется на 
Правящую  (которая непосредственно обладает государственной 
властью),
оппозиционную   (т.е. контрэлиту),
Высшую      (которая принимает значимые для всего общества 
решения)



Функции современной политики

■ выражение значимых интересов всех 
групп и слоев общества

■ интеграция различных слоев населения
■ поддержание целостности общества, 

порядка и стабильности
■ обеспечение социального развития 

общества и человека
■ управление и руководство 

общественными процессами
■ политическая социализация личности



Установите соответствие между 
подсистемами политической системы 

и их отдельными элементами 
1. Политическое 

движение
2. Диалог между 

политическими и 
неполитическими 
организациями

3. Политическая 
идеология

4. Политическая 
традиция

5. Государство

I. Институциональная
II. Культурная

III. Коммуникативная
IV. Нормативная



Государство и его признаки

Признаки государства:
■ публичная власть, которая представляет собой 

группу профессиональных управленцев
■ территория, четко определенная границей
■ суверенитет, т.е. независимость 

государственной власти как внутри страны, так 
и вне ее

■ монополия на легальное применение силы, 
физическое принуждение

■ право на взимание налогов и сборов с 
населения

1) союз людей, живущих на одной территории
2) верховная власть, стоящая над обществом



Функции государства
Внутренние:

■ политическая (государство 
является носителем власти и 
управляет обществом)

■ обеспечение правопорядка и 
законности

■ экономическая (регулирует 
экономические отношения)

■ социальная (развитие 
образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, 
поддержка культуры)

■ идеологическая (воспитание 
членов общества, 
формирование гражданских и 
патриотических ценностей)

Внешние:
■ обеспечение 

национальной 
безопасности

■ участие в решении 
глобальных проблем

■ развитие 
взаимовыгодного 
сотрудничества

■ отстаивание 
государственных 
интересов в 
международных 
отношениях

































Помимо физических и юридических лиц участниками гражданских 
правоотношений являются публично-правовые образования. Таким 
термином обозначается комплекс субъектов, перечисленных 
законодателем в ст. 124 ГК РФ: “Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации: республики, края, области, города федерального 
значения, автономная область, автономные округа, а также городские, 
сельские поселения и другие муниципальные образования…” Публично-
правовые образования, как следует из перечня, объединяют две группы 
участников отношений:
– государственные образования (Российская Федерация и перечисленные 
выше субъекты РФ);
– муниципальные образования (городские, сельские поселения и иные).
В юридической литературе и законодательстве для обозначения 
государственных, а также муниципальных образований часто 
используется собирательное понятие “государство”. Допустимость такого 
термина объясняется сложившейся традицией и единством статуса тех 
или иных разновидностей публичных образований (с учетом того, что 
каждое из них выступает от своего имени в пределах своей 
компетенции).

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ









Формы демократии

Прямая:
народ непосредственно принимает решения 

(референдумы, выборы, митинги, собрания, демонстрации, 
обращения в органы власти…)

Представительная:
народ осуществляет власть через своих представителей 

(парламент, местное самоуправление…)



�Опора на армию и церковь





                   Форма государства РФ
1.РФ-по форме правления –смешанная республика. Признаки:
А)президент избирается всенародно
Б)правительство формирует президент
В)правительство ответственно перед президентом и парламентом
Г)президент-глава государства
Д)существует пост премьер-министра
2. РФ как федеративное государство. Принципы федерализма:
а) равноправие субъектов РФ;
б) самоопределение народов;
в) государственная целостность;
г) единство системы государственной власти;
д) разграничение полномочий между федеральными органами и органами субъектов.
3)Политический режим РФ –демократическим режим. Признаки:
А) провозглашаются и реально обеспечиваются права и свободы человека и гражданина;
б)решения принимаются большинством с учетом интересов меньшинства;
в) предполагается существование правового государства и гражданского общества;
г) выборность и сменяемость центральных и местных органов государственной власти, их 
подотчетность избирателям;
д)силовые структуры (вооруженные силы, полиция, органы безопасности и т.п.) находятся под 
демократическим контролем общества;
е)доминируют методы убеждения, компромисса;
ж) политический плюрализм, в том числе многопартийность, соревнование политических партий, 
существование на законных основаниях политической оппозиции;
з)гласность; средства массовой информации свободны от цензуры;
и)реальное осуществление принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную



Избирательная система

Типы избирательных систем:
■ Мажоритарная
■ Пропорциональная
■ Смешанная

Способ формирования органов власти и 
распределения мест в них после определения 

результатов голосования



Мажоритарная системапредполагает, что 
для избрания кандидат или партия должны получить большинство голосов 

избирателей округа

От каждого избирательного
округа – один депутат

Победитель – кандидат, 
набравший наибольшее 

число голосов

Победитель – кандидат, 
завоевавший 50%+1 голос

Относительное
большинство

Абсолютное
большинство

США, Франция, Япония…



Основные преимущества и недостатки мажоритарной избирательной 
системы

Преимущества
Определенность результата, соревновательный характер выборов
Монолитное большинство; однопартийное правительство большинства
Стабильное правительство, опирающееся на парламентское большинство
Более тесная связь депутата с территорией, от которой он избран
Взаимосвязь общенациональных проблем с местными
Политическая ответственность кандидатов и депутатов перед избирателями
Двухпартийная конкуренция, чередование двух партий у власти
Относительная простота подсчета голосов   
    
Недостатки
Слабая представленность (электоральная диспропорциональность)
Неучастие голосов проигравших в распределении парламентских мест
Непропорциональное усиление партий, получивших относительное 
большинство
Исключение третьих партий из правительственных и парламентских 
коалиций, несмотря на регулярно получаемую высокую долю голосов
Победившая партия может получить большинство в парламенте, не 
располагая им в масштабах страны
Не исключены злоупотребления при "нарезке" округов



Пропорциональная система

Первый вариант:
■ Избрание от 

каждого округа 
нескольких 
кандидатов – 
представителей 
той или иной 
партии

Второй вариант:
■ Избиратели 

голосуют за 
партийные списки 
в масштабе всей 
страны

Россия, Испания, Швеция…



Основные преимущества и недостатки пропорциональной избирательной 
системы
Преимущества
"Справедливость", представительность
Способствует становлению многопартийности
Более или менее четкие партийные идентификации избирателей
Стимулирование коалиционных действий и коалиционного парламентского
большинства
Защищает интересы политических меньшинств

Недостатки
Сложность определения результатов
Передача партиям права назначать депутатов
Подмена выборности партийными кооптациями
Снижение соревновательности
Тенденции к установлению партийной олигархии
Слабая связь избранных с избирателями
Слабое влияние избирателей на правительственные решения
Предоставление преимуществ мелким партиям, что может привести к 
разрушению крупных



Смешанная система

Мажоритарная система 
+ 

Пропорциональная система

Россия, Австралия, Германия…



Местное самоуправление

Признаки местного самоуправления:
■ Самостоятельность и ответственность 

населения за принятие решений местного 
характера.

■ Местное самоуправление не входит в систему 
органов государственной власти.

■ Это особое управленческое звено, 
осуществляемое самими гражданами.

■ Осуществляется непосредственно (сходы, 
собрания) или через выборные органы.

Самостоятельная деятельность населения по 
решению вопросов местного значения

Самоуправляющиеся
территориальные 

образования
в РФ – муниципальные

образования

Их экономической основой
является муниципальная

собственность



Основы деятельности местного самоуправления

Территориальная основа местного 
самоуправления - это городские и сельские 
поселения. Однако, оно осуществляется и на других 
территориях с учетом исторических и иных местных 
традиций (район, сельский округ, и т.д.)
Деятельности органов местного самоуправления 
основана на действующей Конституции и на правовых 
актах субъектов РФ, а также на основе положений 
местных представительских органов.
Экономическая основа местного самоуправления 
- муниципальная собственность, к ней относятся 
жилищный фонд, нежилой фонд, бюджетные и 
внебюджетные средства, и т.д. Органы местного 
самоуправления имеют свою экономическую и 
финансовую базу, формируют бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы.



Полномочия местного самоуправления

Полномочия местного самоуправления, которые 
реализуются населением непосредственно, а также через 
выборные и другие органы местного самоуправления, 
включают: собственные полномочия местного 
самоуправления, а также отдельные государственные 
полномочия, переданные им государством.
Глава местного самоуправления непосредственно или 
через образуемые им органы осуществляет управление 
муниципальным хозяйством, распоряжается имуществом и 
т.д. Издает постановления и распоряжения в пределах 
своих полномочий.
Представительный орган местного самоуправления 
утверждает бюджет, устанавливает налоги и сборы, 
утверждает программы развития и т.д. Также 
осуществляют контроль за деятельностью главы 
администрации.
Органы местного самоуправления организуют исполнение 
законов РФ, указов Президента, правовых актов субъектов 
РФ, на территории которых они находятся.



1) проблемы, существующие в системе местного самоуправления, 
например:
— несбалансированность объёма ответственности и ресурсов 
муниципалитетов;
— несогласованность полномочий;

2) вопросы, находящиеся, в соответствии с Конституцией РФ, в 
компетенции органов местного самоуправления, например:
— организация, содержание и развитие муниципальных 
учреждений образования, здравоохранения;
— создание условий для деятельности учреждений культуры;
— сохранение памятников истории и культуры, находящихся в 
муниципальной собственности;
— создание условий для организации зрелищных мероприятий, 
развития физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании.

Какие проблемы, существуют в 
системе местного самоуправления?



Политическая партия

Основные черты:
■ наличие организации (профессионального 

аппарата)
■ политическая программа и идеология
■ партийный устав, содержащая нормы 

внутрипартийной жизни
■ сеть первичных местных организаций, 

состоящих из добровольных членов
■ фиксированное количество членов партии

Организованная группа людей, имеющая общую 
политическую программу и стремящаяся к власти



Функции партий
■ Борются за политическую власть
■ Контролируют выдвижение своих 

кандидатов на выборах и поддерживают 
их

■ Осуществляют политическую 
социализацию граждан, влияя на их 
взгляды и убеждения

■ Занимаются воспитанием кадров
■ Выступают в качестве посредника между 

обществом и государством



По каким признакам разделяют 
партии?

■ По организационному принципу: массовые 
(многочисленны, имеют постоянное членство и 
источники существования) и кадровые (нет 
фиксированного членства, постоянного 
источника финансирования и отличаются 
значительной внутренней свободой)

■ По отношению к власти: правящие и 
оппозиционные (легальные и нелегальные)

■ По используемым методам: революционные и 
реформистские

■ По идеологическому признаку: 
консервативные, либеральные, социал-
демократические, националистические, 
клерикальные (религиозные), 
коммунистические и т.д.



ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
А) переход от одной 
политической системы к 
другой
Б) реформа
В) внешнеполитические
Г) революция
Д) избирательный процесс

КРИТЕРИИ 
КЛАССИФИ
КАЦИИ
1) по сфере 
действия
2) по 
длительности
3) по 
характеру 
общественны
х перемен

Ответ: 23132



 Из предложенного списка выберите 
специфические признаки политических 
партий. Запишите цифры, под которыми они 
указаны.
1) всегда стремятся к получению и 
использованию власти
2) являются институтами политической 
системы
3) выражают интересы определённых слоев 
населения
4) имеют жёсткую иерархическую систему
5) поддерживаются значительной частью 
населения

Ответ: 145



Установите соответствие между политическими партиями и основаниями 
их классификации: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ                      ПАРТИИ КЛАССИФИКАЦИИ

A) массовые                                                           1) тип политической 
программы
Б) оппозиционные                                                 2) организационный 
признак
B) центристские                                                     3) отношение к 
проводимой политике
Г) кадровые
Д) «народные» 

Ответ: 23121



Идеология

Роль идеологии:
■ Сплачивает, мобилизует членов 

общества 
■ Дает знание о социальной 

действительности
■ Задает ориентиры политической 

деятельности
■ Выражает интересы определенных 

социальных групп и общества в целом

Система идей, теорий и взглядов, выражающих 
интересы субъектов политики

Разрабатывается идеологами-учеными



Разновидности идеологий
Либеральная

идеология

Индивидуализм

Защита демократии Частная собственность

Права и свободы
личности

Равенство
возможностей

Равенство
перед законом

Неолиберализм:
государственное регулирование 

рыночной экономикой,
социальная помощь нуждающимся



Разновидности идеологий
Консервативная

Приверженность
традициям

Стабильность и
порядок

Иерархичность
общества

Естественное
неравенство

Сильная государственная
власть

Частная собственность и
свобода предпринимательства

Неоконсерватизм:
ограниченное государственное регулирование 

рыночной экономикой, бесплатные блага 
только тем, кто в них нуждается



Разновидности идеологий

Коммунистическая

Общественная
собственность
на средства

производства

Диктатура
пролетариата

Социальная
справедливость



Разновидности идеологий

Социал-демократическая

Преобразование общества
путем реформ

Равенство форм
собственности

Перераспределение доходов Доступность
социальных благ

Государственное регулирование
рыночной экономикой Демократия



Разновидности идеологий

Фашизм

Расовое и национальное
неравенство Тоталитаризм

Принцип фюрерства Насилие и агрессия



Демократия = Либерализм?

Политический 
режим

Политическая 
идеология

На первом месте – 
принцип 

равенства

На первом месте – 
принцип

свободы личности



Партийная система

■ Однопартийная система             
(Куба, Северная Корея (КНДР), 
бывший СССР)

■ Двухпартийная система 
(Великобритания, США)

■ Многопартийная система 
(большинство европейских 
государств)

Механизм взаимодействия и соперничества 
партий в борьбе за власть и ее осуществление



Общественные движения

В отличие от партий 
общественные движения 
стремятся не к власти,               

а к изменению поведения 
органов власти

Объединения граждан для достижения 
какой-либо цели



Гражданское общество
Общественная жизнь людей, огражденная 

законами от прямого вмешательства 
государственной власти

Совокупность негосударственных 
общественных отношений и институтов, 
выражающих разнообразные интересы и 

потребности людей

Неполитические отношения в добровольно 
сформировавшихся объединениях и 

организациях граждан



Слои отношений внутри 
гражданского общества

■ Рыночное хозяйство
■ Социокультурные отношения 

(семья, школа, церковь, научные, 
культурные учреждения…)

■ Объединения по интересам, 
включающиеся в политику

Государство должно обеспечивать
нормальную жизнедеятельность гражданского общества



Правовое государство

Признаки правового государства:
■ Верховенство права
■ Подчинение закону самого государства, его 

органов, должностных лиц, организаций и 
граждан

■ Гуманный характер законов
■ Свобода и равенство в правах признается как 

прирожденное качество человека
■ Незыблемость прав человека, их охрана и 

гарантия
■ Взаимная заинтересованность государства и 

личности
■ Разделение властей 

Государство, в котором существует верховенство 
права в обществе и всех его сферах

Невозможно без зрелого гражданского общества



Естественные права человека
■ Всеобщая Декларация прав человека 1948 

года (минимальный объем прав и свобод 
человека)

■ Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 года

■ Международный пакт о гражданских и 
политических правах человека 1966 года

■ Факультативный протокол к Международному 
пакту о гражданских и политических правах 
человека (право обращаться в Комитет по 
правам человека)

Записаны в Хартии (Билле) прав человека



Системы защиты прав человека 
в современной Европе

■ Система ООН (см. выше)
■ Система Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) (с 1975 г.)

■ Система, функционирующая в 
рамках Совета Европы (СЕ) 
(Европейская конвенция прав 
человека и основных свобод 1950 
года)

Европейская Комиссия Европейский Суд по правам 
человека



Особенности государственной 
власти в России: выборы

Форма правленияРеспублика
Избираются:

Президент,
Государственная Дума,

законодательные собрания 
субъектов федерации,

органы местного
самоуправления

Активное 
избирательное

право
С 18 лет

Пассивное
избирательное право

Президент с 35 лет
Депутат Госдумы

с 21 года

Избирательных прав
не имеют

Недееспособные и 
заключенные

Основные требования к выборамВыборы должны быть свободными, альтернативными,
прямыми, равными, проходить при тайном голосовании



Особенности государственной 
власти в России: президент
Президент – глава государства, избираемый прямым

голосованием сроком на 6 лет

Подписывает законы, возвращает их на повторное
рассмотрение, вносит законопроекты в Госдуму,

издает указы и распоряжения
Представляет Совету Федерации кандидатов на 

должности
судей Конституционного суда, Верховного суда,

Генерального прокурора

Формирует правительство: назначает с согласия 
Думы председателя, его заместителей, руководителей 

комитетов и ведомств, принимает решение 
об отставке правительства

Возглавляет Совет безопасности, руководит внешней
политикой, решает вопросы гражданства, помилования,

присуждает государственные награды



                                  «Институт президентства в РФ».  
1. Правовой статус Президента РФ:
а) является главой государства;
б) является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина;
в) определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства;
г) представляет РФ внутри страны и в международных отношениях;
д) обладает неприкосновенностью.
2. Избрание Президента РФ:
а) сроком на шесть лет гражданами РФ;
б) на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании;
в) гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 

лет.
3. Присяга Президента РФ.
4. Полномочия Президента РФ:
а) кадровые назначения;
б) руководство внешней политикой РФ;
в) является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами РФ;
г) решает вопросы гражданства РФ и предоставления политического убежища;
д) награждает государственными наградами РФ;
е) издает указы и распоряжения и др.
5. Прекращение исполнения полномочий Президента РФ:
а) в связи с истечением срока его пребывания в должности;
б) в случае его отставки, вызванной стойкой неспособностью по состоянию 

здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия;
в) в случае отрешения от должности.



Особенности государственной 
власти в России: парламент

Федеральное
Собрание Государственная Дума

450 депутатов

Совет Федерации
176 сенаторов

Рассматривает и принимает законы, 
участвует в формировании правительства, 

других высших органов…

Изменение границ между субъектами, 
назначение на должность судей 

Конституционного суда, Верховного суда,
Генерального прокурора…



Особенности государственной 
власти в России: правительство

Председатель, его заместители, федеральные 
министры

Разрабатывает и представляет Госдуме бюджет

Обеспечивает выполнение социально-экономических
программ развития страны

Управляет федеральной собственностью

Осуществляет меры по обороне страны, защите прав и
свобод граждан



Особенности государственной 
власти в России: суд

Высшие органы судебной власти:
Конституционный суд

Верховный суд



К федеральным судам относятся 
Верховный суд,
 Конституционный суд,
 верховные суды республик,
 краевые, областные суды, 
суды городов федерального значения,
 суды автономной области и автономных округов, 
районные суды,
 военные и специализированные суды, составляющие систему 
федеральных судов общей юрисдикции.

 К судам субъектов федерации относятся

 мировые судьи,
 уставные суды.



СУДЕБНЫЙ ОРГАН  ТИП СУДЕБНОГО 
ОРГАНА

А) мировые суды
Б) районные суды
В) областные суды
Г) уставные суды
Д) Верховный суд РФ  

1) федеральные 
суды
2) суды субъектов 
федерации

 

Ответ: 21121.





Политический процесс - это последовательная смена 
состояния социально-политической действительности, в первую 
очередь политической системы общества, происходящую в 
результате совокупной деятельности социально-политических 
субъектов (политических сил), направленной на завоевание, 
удержание и использование политической власти.
элементы:
- субъекта, носителя власти;
- объекта, который должен быть создан или достигнут как цель процесса;
- средств, методов, ресурсов, исполнителей процесса.
Ресурсами могут служить знание, наука, технические и финансовые 
средства, настроения масс, идеология, общественное мнение и другие 
факторы.
5 стадий:
1. формирование (вызревание) политических приоритетов,
2. выдвижение политических приоритетов на авансцену (повестку дня) 
политического процесса, 
3.формулирование политических проблем, требующих 
правительственных решений и принятия политических решений,
4. приведение в действие механизма реализации принятых решений 
(политическая инструментализация),
5. оценка результатов политических решений.



ТИПЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовые 
политические 
процессы

Политические процессы, 
связанные с принятием 
ключевых политических 
решений и характеризующиеся 
разнообразием способов 
политического участия 
граждан

Периферийны
е 
политические 
процессы

Политические процессы, не 
оказывающие 
принципиального влияния на 
доминирующие формы и 
способы осуществления власти

ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
 



Классификация политических процессов.
1.По объектам политического воздействия политические процессы 
подразделяются на внешнеполитические и внутриполитические. 
2. эволюционном и революционном политических процессах. 
3. С точки зрения публичности осуществления правящими кругами своих 
властных полномочий, принятия решений выделяются открытый и 
скрытый (теневой) политические процессы.
4. С точки зрения устойчивости политической системы можно говорить 
о стабильном и нестабильном политических процессах.

 Реформа и революция. 

В политике реформа (от лат. reforme - преобразовываю) означает 
частичное изменение социальной жизни, не затрагивающее основ 
существующего общественно-политического строя. Реформы, по 
сути, - это уступки, которые делаются правящей группой, дабы ослабить 
социальную напряженность в стране и сохранить власть. Реформы 
обычно вызывают недовольство крайних политических сил - 
консерваторов и революционеров и требуют порой немалого мужества. 
Запоздалые, несвоевременные, плохо продуманные политические 
реформы могут окончиться неудачей (пример: "перестройка" в СССР). 
Примеры успешных реформ: "новый курс" Ф.Рузвельта, китайская 
"перестройка".



Социальная революция (от лат. revolutio - 
переворот) - это резкий, скачкообразный переход от одной 
общественно-политической системы к другой. Причем процесс этот 
осуществляется в ходе открытого столкновения противостоящих 
социально-политических сил, выходящего за рамки существующего 
институционального механизма передачи высшей власти. В результате 
победы революции появляется новая правящая группа, которая 
начинает управлять обществом на основе других социальных ценностей 
и посредством другой системы политических институтов.

В своем зарождении и развитии революции 
проходят через ряд этапов:
1) вызревание революции, складывание революционной ситуации;
2) революционный взрыв;
3) победа и консолидация революционных сил;
4) институционализация новой системы власти.



Средства массовой информации (СМИ) или, как сейчас модно их 
называть, «масс-медиа», представляют собой совокупность 
предприятий, учреждений, организаций, созданных для открытой 
публичной передачи различных сведений с помощью 
специального технического инструментария. К СМИ носятся 
различные массовые справочники, пресса, радио, телевидение, 
видеозапись, Интернет. Еще в 1840 году О. де Бальзак, 
предчувствуя будущее значение информации, назвал СМИ 
«четвертой властью». 

СМИ стали главным средством в избирательных кампаниях, в 
создании положительного или отрицательного имиджа кандидатов 
в депутаты или президенты, в отборе политической элиты. СМИ 
создали новый способ участия граждан во власти посредством 
проведения в эфире или на экране теледебатов между 
политиками и простыми гражданами, организацию электронного 
голос сования, сбора политической информации у граждан и её 
обработку в своих интересах. СМИ могут привлекать к суду 
общественности лидеров, руководство политических институтов, 
партий и организаций, формировать нетерпимость к ним и к 
существующей власти.



Средства массовой информации, будучи неформально «четвертой 
властью» в государстве, располагают 
определенными функциями. Основные из их полностью совпадают с 
функциями массовой политической коммуникации:

1.К собственным функциям масс-медиа можно отнести, прежде всего, 
функцию политической манипуляции, которая представляет собой 
скрытое управление политическим сознанием и поведением людей, с 
целью принудить т действовать или бездействовать вопреки их 
собственным интересам.

2. Следующей функцией можно назвать практику СМИ критиковать и 
контролировать. Эта функция основывается на авторитете общественного 
мнения. Здесь могут быть самостоятельные журналистские 
расследования, обнародования результатов которых порою заводятся 
уголовные дела, при нимаются важные политические решения, создаются 
специальные комиссии.

3. Значительную роль в обществе играет воспитательно-образовательная 
функция СМИ, особенно в области политики. Эта функция реализуется 
через подбор и подачу информации, а также на подобранном материале 
статьях и теле-, радиопередачах.



4. По мнению политолога В. Божанова, СМИ обязательно должны 
обладать функцией защиты общества от власти. Не обслуживать власть, 
не угождать ей, а выявлять все факты посягательства на общественные 
интересы и законные права простых граждан, информировать людей о 
незаконных действиях и поступках функционеров власти и чиновников.

5. Средства массовой информации располагают еще функциями, 
которые не входят напрямую в политическое поле. Это функция 
эмоциональной разрядки или уменьшения напряжения в обществе. Для 
этого используются, особенно на телевидении, концерты, различные 
игры и шоу, демонстрируются и «мыльные оперы». Есть еще 
своеобразная «утилитарная» функции, предназначенная для 
удовлетворения бытовых и иных повседневных потребностей. 
Например, публикаций или передач типа «Наш сад», «Здоровье», 
«Смак», «Юный натуралист» и др.







Задание 25 
1) раскройте смысл понятия «средства массовой информации (СМИ)»;
2) составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию об одной из 
политических функций СМИ;
− одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса важность 
независимости СМИ.
 
1. Смысл понятия, например: «Средства мас со вой информации (СМИ) − 
средство донесения информации (словесной, звуковой, визуальной) по 
принципу широковещательного канала, охватывающее большую 
(массовую) аудиторию».
2. «Средства массовой информации формируют общественное мнение, 
оказывают решающее воздействие на позицию избирателя».
3. «Независимость средств массовой информации выступает важной 
гарантией сохранения демократических порядков».



Задание 26
Назовите три политических функции, которые выполняют СМИ, и 
проиллюстрируйте каждую из них примером. (Каждый пример должен 
быть сформулирован развёрнуто).
Пояснение.
1) Информирование население об основных политических событиях 
(информационная функция). Например, в еженедельной аналитической 
телепередаче команда журналистов рассматривает политические события 
недели, тенденции политической жизни страны;
2) Политическая агитация граждан. Например, телеканалы и 
центральные газеты государства X. в период выборов президента 
предоставили всем кандидатам возможность донести по телезрителей / 
читателей свои политические программы;
3) Функция критики и контроля деятельности властей. Например, группа 
журналистов сняла документальный фильм о связи мафии с известными 
политиками, после чего было возбуждено несколько уголовных дел 
против данных политиков.



Задание 26 
Проиллюстрируйте тремя примерами позитивное влияние СМИ на 
социализацию индивида. (Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто).
Пояснение.
1) Татьяна увлеклась просмотром телевикторины; к началу передачи она 
открывает различные энциклопедии, чтобы отвечать на вопросы раньше 
участников; в результате кругозор Татьяны существенно расширился;
2) ученики школы узнали из газеты, что в их районе проживают 
несколько одиноких ветеранов войны, и организовали им помощь; так 
при участии СМИ устанавливаются контакты различных возрастных 
групп, их участники становятся более милосердными, толерантными, 
происходит передача опыта и знаний от старшего поколения молодёжи;
3) Виктор посмотрел по телевизору познавательную передачу об 
Отечественной войне 1812 года, под её влиянием стал больше 
интересоваться историей Отечества.



Задание 28
«СМИ в политической системе». 

1. Понятие СМИ.
2. Функции СМИ в политической жизни общества:
а) выбор и комментирование информации;
б) политическая социализация;
в) формирование общественного мнения и т.д.
3. Роль СМИ в предвыборных кампаниях:
а) предвыборная агитация;
б) информирование о политических программах партий и кандидатов;
в) психологическое воздействие на избирателя.
4. Виды СМИ:
а) электронные (телевидение и радиовещание);
б) печатные;
в) Интернет СМИ.
5. Принципы отбора информации СМИ.



Политическая культура

Элементы политической культуры:
■ политические знания (знания о политике, 

политической системе, политических 
идеологиях, институтах и процедурах участия в 
политике)

■ политические ценностные ориентации 
(представления о идеалах и ценностях лучшего 
общественного устройства)

■ политические действия (правила 
политического поведения, исполнение 
политических ролей)

Уровень освоения человеком и обществом 
политических идей, взглядов, концепций, 

программ



Типы политической культуры

1. Патриархальная (полное отсутствие 
интереса к политике)

2. Подданническая (люди имеют 
представление о политике, но не 
принимают в ней участия)

3. Гражданская (активное участие 
граждан в политике, ответственное 
участие в выборах, приверженность к 
демократическим ценностям и т. д.)



метеорологическа
я служба, 
стандарты, 
эталоны, 

метрическая 
система и 

исчисление 
времени; геодезия 

и картография; 
наименования 

географических 
объектов; 

официальный 
статистический и 

бухгалтерский 
учет;


