
Понятие власти, 

типы общественной 

власти



Власть
Способность, право и возможность

распоряжаться кем-либо и чем-либо, оказывать

решающее воздействие на поведение и

деятельность людей.

Источники власти: авторитет, престиж, сила, закон,

богатство, знание и т.д.

Ресурсы власти: принуждение, насилие, убеждение,

поощрение, право, традиция, страх и т.д.



Типы общественной власти
• семейная;

• духовная;

• культурно-информационная;

• экономическая;

• социальная;

• политическая.



Политика
Группы людей имеют свои интересы, свое

отношение к государству и органам

управления (поддержка или оппозиция), что

порождает борьбу за власть и за влияние на

государственные дела между этими группами

и составляет политическую сферу.



Политическая власть
Право, способность и возможность отстаивать и

претворять в жизнь определённую политику,

используя политические партии, организации,

государство.

Особенности:

• распространяется на всё общество;

• все, к кому относятся требования власти, обязаны

их выполнять;

• имеет возможность опираться на силу государства,

принуждать к подчинению своей воле (суд,

полиция, армия);

• играет большую роль.



Политическая власть
Функции:

1. организационная – управление и руководство

общественными процессами;

2. коммуникативная – обеспечение обмена информацией

между гражданами и государством;

3. регулятивная – воздействие на людей, их поведение,

условия жизни;

4. интегративная – сплочение групп общества с целью

поддержания стабильности и общественного порядка;

5. воспитательная – приобщение граждан к общественным

делам, социализация личности.



Понятие «политическая власть» шире 
понятия «государственная власть»

Политическая власть 
осуществляется в рамках 

партий, профсоюзов, 
международных 

организаций. Основное 
орудие политической 

власти – государственная 
власть.

Государственная 
власть 

осуществляется в 
рамках государства 

различными 
государственными 

органами.



Политика
Политика (греч.) – искусство управления

государством.

Сфера отношений между различными

социальными группами по поводу

использования институтов власти для

реализации собственных интересов.

Политическая система

Политические 
институты 

(государство, партии и 
т.д.)

Политические нормы 
(Конституция, законы, 

акты и т.д.)

Политическое сознание 
(представления о 
политике, власти, 

государстве; 
политические идеи и 

теории).



Политический институт – совокупность

зафиксированных и документально закрепленных

норм политической жизни и функционирующих на

этой основе разнообразных организаций,

учреждений, служб политики, а также устойчивых

традиций, принципов и правил политического

поведения, которые воплощают качество

политической системы общества и выступают

основными регуляторами политического поведения и

деятельности.



Основной политический институт – государство,

включающее в себя институт президентства,

институты законодательной, исполнительной и

судебной власти, институт выборов и т. д.

Политическая партия – добровольное объединение

людей, имеющих общие политические взгляды,

добивающихся осуществления поставленных целей

через завоевание власти или участия в ее

осуществлении.



Субъекты политики:

• социальные группы, стремящиеся удовлетворять

свои интересы, используя имеющуюся

государственную власть или оказывая на нее

влияние;

• политические партии и объединения, а также

организации, созданные для иных целей, но

пытающиеся решать свои задачи, используя

политическую власть;

• политические элиты – сравнительно небольшие

группы людей, оказывающих наибольшее влияние

на принятие политических решений;

• личности.



Личность в политике (по М. Веберу):

1. Политик «по случаю» – люди, чье участие в

политике сводится к голосованию на выборах.

2. Политик «по совместительству» – деятели,

имеющие стабильный доход от научной,

предпринимательской или иной деятельности, с

ненормированным рабочим днем, имеющие

возможность и желание постоянно на

общественных началах участвовать в

политической деятельности.

3. Профессиональный политик.



«Пятая власть»
Сегодня для обозначения сильной силы в социуме,

участвующей в управлении общественной жизни,

нередко используется понятие «пятая власть».

В разное время в разных странах под «пятой властью»

понимали:

• профсоюзы;

• определённые группы лиц в сети Интернет («twitter-

революции» и другие интернет-феномены);

• организованную преступность;

• крупных финансистов;

• церковь;

• общественные организации;

• бизнес-сообщество и др.



Структура политической системы:

1. Институциональная подсистема – государство,

партии, общественно-политические движения и

иные политические институты.

2. Нормативная подсистема – политические

принципы, правовые нормы, регулирующие

политическую жизнь, политические традиции и

нормы морали, воплощенные в конституциях,

законах, партийных программах, уставах

политических объединений, традициях и

процедурах, определяющих правила поведения в

политике.



Структура политической системы:

3. Коммуникативная подсистема – совокупность

связей и взаимодействий между подсистемами

политической системы, между политической

системой и другими сферами жизни, между

политическими системами разных стран.

4. Культурно-идеологическая подсистема –

политическая психология и идеология,

политическая культура (политические учения,

ценности, идеалы, образцы поведения, влияющие

на политическую деятельность людей).



Взаимодействие политической системы со

«средой»:

1. Воздействия общества на политическую систему

– импульсы, побуждающие политическую систему

к реакции.

2. Воздействия политической системы на общество

– принятие решений и осуществление мер по их

претворению в жизнь.



Функции политической системы:

1. управляющая – руководящая роль политической

системы по отношению ко всем другим сферам;

2. целеполагающая – определение целей и задач

общественного развития, разработка

политического курса власти;

3. интегративная – сохранение целостности

общества, предотвращение дезинтеграции,

согласование многообразных интересов

различных социальных групп;

4. регулятивная – регламентация, упорядочение

совокупности общественных отношений,

выработке норм поведения людей во всех сферах.



Черты государства являются отражением типа

политической системы, в которую оно входит.

Одна из главных характеристик различия

политических систем – политический режим.

Политический режим – совокупность средств и

методов реализации власти, отношений между

властью и обществом в данном государстве.



Политические системы по характеру

политического режима:

• тоталитарные;

• авторитарные;

• демократические.

Недостаток демократии – несовпадение

политических возможностей людей, обладающих

формальными правами и людей, располагающих

финансовыми ресурсами, административными

рычагами и СМИ.


