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Тема Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 
общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. 
Цель занятия: сформировать у студентов научные представления о таких  
явлениях общественной жизни как власть, политика, политическая система. 
 
Изучите конспект урока, выполните задания и вышлите готовые 
задания на электронную почту преподавателя. 

 
 

«Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 
общественное явление. Политическая система, ее внутренняя 

структура» 
 
 

План: 
1.Понятие власти.  
2.Типы общественной власти.  
3. Политическая система, ее внутренняя структура. 
4. Политические институты. 

 
1.Понятие власти. 

 
Глубинный источник власти – неравенство людей. Главное в сущности 
власти — ее роль в целесообразной организации отношений в обществе.  
Основными чертами власти являются: 

  всеобщность — проникает буквально все человеческие отношения. 
  инклюзивность — соединяет и противопоставляет социальные группы и 

отдельных индивидов. 
Власть – способность, право и возможность распоряжаться кем-либо или 
чем либо, оказывать решающее воздействие на поведение и деятельность 
людей. 



 
Основание для 
классификации 

Виды власти 

Источник власти 

 Политическая 
 Экономическая 
 Духовно-информационная 

 

Субъект власти 

 Государственная 
 Партийная 
 Семейная 

 

Функции органов 
власти 

 Законодательная 
 Исполнительная 
 Судебная 

Структура власти 

 

1) субъект власти – человек, общность людей, организация, 
осуществляющая власть; 
2) приказ субъекта власти, т.е. выражение им воли по отношению к тому, 
над кем он осуществляет власть, сопровождаемый угрозой применения 
санкций в случае неповиновения; 
3) объект власти – человек, общность людей, организация, над кем 
осуществляется власть 
4) подчинение объекта власти приказу; 
5) общественные нормы, устанавливающие, что отдающий приказы имеет на 
это право, а тот, кого эти приказы касаются, обязан подчиниться приказам 
осуществляющего власть. 
 
Политическая власть – это право, способность и возможность отстаивать и 
претворять в жизнь определенную политику, используя политические 
партии, организации, государство. 



Ядром и орудием политической власти является – государственная власть. 
Понятие политическая власть шире государственной власти. 
 
Политическая власть. 

 Организует политическую жизнь общества и политические отношения. 
 Управляет и руководит делами общества на разных уровнях. 
 Создает определенную форму правления и соответствующие ей 

политические отношения. 
Политика – (искусство управления государством) -  это деятельность 
государственных органов, политических партий и общественных 
объединений, направленная на обеспечение классовых или иных 
общественных интересов с целью завоевания политической власти или ее 
удержания. 
Политика. 

 Создает для общества организационные основания 
 Непосредственно воздействует на людей, их поведения, условия жизни, 

используя власть 
 Обеспечивает общение людей, обмен информацией, связь между ними 
 Сплачивает, консолидирует различные группы и слои общества 
 Влияет на внутренний мир человека, приобщает личность к 

общественным делам. 
 

Власть нужна для поддержания порядка. Политическая власть должна 
следить за соблюдением прав и свобод граждан. 

Разделение властей. 
Цель разделения властей – предотвратить узурпацию (противозаконный 
захват) власти и злоупотребление ею, свести к минимуму  возможные 
ошибки в управлении. 

Разделение властей и их основные функции 
Законодательная власть 

(парламент) 
Исполнительная власть 

(правительство) 
Судебная власть 

(судьи всех уровней) 
Представляет интересы 
граждан, издает законы 

Управляет 
государственными 

делами 

Следит за соблюдением 
органами власти законов 

Взаимодействие 
Разделение властей гарантия от произвола, беззакония, авторитаризма. 
Однако для нормального функционирования государства ветви власти 
должны эффективно взаимодействовать друг с другом. 

2. Типы общественной власти. 
Понятие власти, возникшее несколько тысячелетий назад и дошедшее к 
нам через опыт великих народов и личностей в трех ее типах: охлократия, 
автократия и демократия  



 

 

Диктату́ ра (лат. dictatura) — форма осуществления государственной 
власти, при которой вся полнота государственной власти принадлежит 
одной политической позиции, принадлежащей либо одному человеку 
(диктатору), либо правящей группе лиц (партии, союзу, классу и т. д.). 

Тирания (греч. τυραννίς - произвол) — форма государственной власти, 
установленная насильственным путём и основанная на единоличном 
правлении. 

Мона́ рхия («управление единолично») — форма правления, при которой 
верховная государственная власть частично или полностью принадлежит 
одному лицу — монарху (королю, царю, императору, князю, герцогу, 
эрцгерцогу, султану, эмиру, хану, фараону и т. д.), может быть 
наследственной, выборной или наследственно-выборной. 

Охлократия возникла в период распада первобытно – общинного строя и 
прошла все исторические эпохи. Она существовала в Древней Греции, 
Германии. В ее основе – критика и отрицание существующих законов 
государства, общественной морали, институтов власти и апелляция к 
примитивным, часто низменным интересам людей: «Грабь награбленное», 
«Мы старый мир разрушим…» и т.д. Охлократия всегда возникает в 
периоды крушения империй, государств, институтов власти. 

Автократия означает неограниченную власть в обществе одного лица. Она 
возникла в первобытном обществе как власть сильного вождя и ее 
«золотой» век пришелся на рабовладельческий и феодальный строй, когда 
власть держалась на карающем мече.  

Демократия предусматривает «власть народа» на основе общественного 
самоуправления.  Демократия строится на принципах общественного 
самоуправления, выборности руководителей, сменяемости органов власти, 
подчинения меньшинства большинству.  

3. Политическая система, ее внутренняя структура. 
Политическая система – это универсальная управляющая система 
общества, компоненты которой связаны политическими отношениями и 
которая, в конечном итоге, регулирует взаимоотношения между 



социальными группами, обеспечивая стабильность общества и определенный 
социальный порядок на основе использования политической власти. 
 
В структуре политической системы, как правило, выделяют следующие 
взаимодействующие подсистемы: 
 
1) Институциональная подсистема. Она состоит из политических 
институтов, каждый из которых может рассматриваться как самостоятельная 
система. Она включает государство и его органы, политические партии и 
группы интересов, избирательную систему, СМИ, церковь и т.д. Особая роль 
принадлежит государству как основному субъекту политики и власти. 
Этой подсистеме принадлежит ключевая роль, так как здесь создается 
нормативно-правовая база, определяющая условия, возможность и границы 
функционирования всей политической системы.  
 
2) Нормативная подсистема. Она опирается на политико-правовые нормы, 
исторически сложившиеся обычаи и традиции, господствующие в обществе 
принципы.  
Нормативная подсистема регулирует общественные взаимосвязи, 
формирование и деятельность политических институтов, функционирование 
политической системы и общества в целом. Она определяет не только цели и 
направления функционирования всей политической системы, но и 
желательное и нежелательное, дозволенное и недозволенное с точки зрения 
ее укрепления. 
 
3) Функциональная подсистема. Она определяется формами политической 
деятельности, способами осуществления власти, преобладанием среди них 
насильственных или ненасильственных методов управления. 
Эта подсистема является основой политического режима, который 
обеспечивает сохранение существующей власти. 
 
4) Коммуникативная подсистема. Она представляет собой совокупность 
отношений, возникающих в процессе функционирования политической 
системы (отношения по поводу управления обществом, связанные с борьбой 
за власть, неформальные отношения, не закрепленные в существующих 
правовых нормах), и включает разнообразные формы и принципы 
взаимодействия.  
Данная подсистема устанавливает связи между различными институтами 
политической системы (например, партии – государство, группы интересов – 
партии, политическая система – экономическая система и т.п.). К ней 
относятся каналы передачи информации правительству, СМИ.  
 
5) Культурно-идеологическая подсистема. Она включает в себя 
политические концепции, теории, взгляды и играет существенную роль в 
определении политических целей и путей их достижения. 
Культурно-идеологическая подсистема обеспечивает сохранение и 
воспроизводство существующей модели общества.  
 
Политическая система призвана решать следующие задачи: 
 
• политическое руководство обществом (адекватное целеполагание); 
 



• согласование интересов индивидов и групп, предупреждение конфликтных 
ситуаций, угрожающих целостности социальной системы (интеграция 
социума); 
 
• ориентация членов общества на известные идеалы и ценности 
(поддержание образца); 
 
• восприятие и реагирование на потоки информации (информационно-
коммуникативное обеспечение). 
 
Главное назначение политической системы – руководство и управление 
общественными делами. Политическое руководство – это определение 
стратегических целей и перспектив общественного развития, управление – их 
реализация. 

 
4. Политические институты. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ - политические организации, играющие 
определенную роль в политической жизни общества. 
Все политические институты можно условно разделить на три группы.  
К первой группе — собственно-политическим — относятся организации, 
непосредственной целью существования которых является осуществление 
власти или прямое воздействие на нее (государство, политические партии и 
общественно политические движения). 
Ко второй группе — несобственно-политическим — относятся 
организации, осуществляющие свою деятельность в неполитических сферах 
жизни (профсоюзы, религиозные, кооперативные, корпоративные 
организации и т. п.). Они не ставят перед собой самостоятельных 
политических задач, не участвуют в борьбе за власть. Но их цели не могут 
быть достигнуты вне политической системы, поэтому подобные организации 
вынуждены участвовать в политической жизни общества, отстаивая свои 
корпоративные интересы. К третьей группе относятся организации, 
имеющие в своей деятельности лишь незначительный политический аспект. 
Они возникают и функционируют для реализации личных интересов и 
склонностей какого-либо слоя людей (клубы по интересам, спортивные 
общества, самодеятельные коллективы). Политический оттенок они 
приобретают как объекты воздействия со стороны государства, партий, 
движений. 
 Основным институтом политической системы общества является 
государство.  
 

         
                        Вопросы и задания. 
 

 
1. Что такое власть? 
2. Назовите виды власти. 
3. Назовите элементы структуры власти. 
4. Перечислите известные вам типы общественной власти. 



5. Что такое политическая система? Из каких подсистем она 
состоит? 

6. Раскройте понятие «политический институт» 
 
 

Задание оформить и отправить по адресу sergejshenkevich@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


