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Становление политологии 
� Понятийно-категориальный аппарат
� Объект
� Предмет
� Цели
� Задачи
� Методы
� Функции





Предмет
� Предметом политологии является 

политика и политическая жизнь в целом, 
выявление ее основных компонентов, 
тенденций и связей с другими сферами 
общественной жизни.





Компоненты политологии 
а) политическая теория 
(теория политики и история политических идей);
б) изучение государственных институтов 
(центральных, региональных, местных, 
законодательных, исполнительных, судебных);
в) изучение политической деятельности граждан 
(партии, объединения, общественное мнение);
г) международные отношения 
(международные организации и мировая 
политика).



Подходы к науке
� политология - это одна из наук о 

политике. Политику как сложное и 
многогранное явление изучают 
философия, социология, теория 
государства и права, история и т.п., 
политология же понимается как наука, 
изучающая прежде всего механизмы 
власти. 



Подходы к науке
� политология представляет 

интеграционное, комплексное, 
междисциплинарное знание. 



Политология как 
междисциплинарное знание
� - политическая философия 

� - теория политики. 

� - история политических учений, 

� - политическая социология. 





Политология как 
междисциплинарное знание
� - политическая психология

� - политическая антропология

� - политическая география. 







Типы осмысления 
политических методологий 
� - теологическую интерпретацию политики, 
� - натуралистическую, 
� - биополитику (К. Лоренц, Э. Фромм)
�  - психологическую интерпретацию 

политики
� - экономический детерминизм
� - институционалистская версия, 
� - бихевиористская версия 
     (от англ. behaviour - поведение)















Основные понятия: 
� политика, политология, предмет 

политологии, метод политологии, 
теоретические методы, эмпирические 
методы.



Вопросы
Укажите метод, который не относится 
к общим методам исследования 
политических объектов.
�Социологический 
�Бихевиористский
�Антропологический
�Статистический



Вопросы
� С точки зрения какого подхода 

права человека создаются и 
изменяются исключительно 
государством?
■ Юридически-позитивистского
■ Естественноисторического
■ Религиозно-теологического
■ Классически-либерального



Вопросы
По какому поводу складываются 
отношения в области политики?
�По поводу использования институтов 
личной власти 
�По поводу использования институтов 
публичной власти
�По поводу использования института 
публичной собственности
�По поводу использования института 
частной собственности



Вопросы
Какой метод в политологии 
предполагает сопоставление 
однотипных политических явлений?
�Институциональный
�Нормативно-ценностный
�Деятельностный 
�Сравнительный



Вопросы
Какой метод ориентирует на изучение 
субъективных механизмов политического 
поведения?
�Психологический
�Институциональный
�Деятельностный 
�Бихевиористский
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1.Зенон Китийский или Зенон Элейский
2.Эпикур
3.Фредерико II, герцог Мантуи
4.Аниций Манлий Торкват Северин Боэций или Анаксимандр или Эмпедокл Акрагантский
5.Аверроэс
6.Пифагор
7.Алкивиад или Александр Македонский
8.Антисфен или Ксенофонт
9.Гипатия (черты лица возлюбленной Рафаэля, Маргериты)

10.Эсхин или Ксенофонт
11.Парменид
12.Сократ
13.Гераклит Эфесский (портретное сходство с Микеланджело)
14.Платон (портрет Леонардо да Винчи[2]) с трактатом «Тимей» в левой руке.
15.Аристотель, держащий Никомахову этику
16.Диоген
1.Плотин
2.Евклид (или Архимед) с учениками (портретное сходство с архитектором Браманте)
3.Скорее всего, Гиппарх[3], по другим версиям Страбон или Заратустра
4.Клавдий Птолемей
5.Протоген
7.R — Апеллес (черты лица самого Рафаэля)







Периодизация истории 
политических идей. 



Исторические этапы 
развития политологии



Основные этапы

Политическая мысль 
не выделялась 

в самостоятельную 
область знания,

выражалась в 
мифологической 

форме,
господствовало 

понимание 
божественного 
происхождения 

власти.
(Хаммурапи

Мо-цзы,
Конфуций)

• Освобождение 
политических 

взглядов от 
мифологической 

формы.
• Анализ 
устройства
государства,

классификация 
его форм.
(Гомер, 

Соломон,
Пифагор, 
Сократ, 
Платон,

Аристотель,
Цицерон)

•Развитие 
социально-

политической 
мысли в основном 

усилиями
религиозных 

деятелей
•Обоснование 
теологической 

теории
политической 

власти.
(Марк 

Августин,
Фома 

Аквинский)

•Развитие 
гуманистических

начал в 
политической 

теории,
освобождение ее 

от теологии.
•Анализ проблем 

прав и свобод 
человека, закона

и государства.
(Н. 

Макиавелли,
Т. Мор, Т. 

Гоббс,
Г. Гроций, 
Дж. Локк)

Формирование
либеральной
политической 

идеологии.
Обоснование

необходимости
разделения

властей.
Формирование 
Концепции прав 

человека и 
гражданина.

(Ш.
Монтескье, 

Ж.Ж. Руссо, О. 
Конт,

А.Н.Радищев)

Политические 
учения

Древнего Востока
(Вавилон, Китай, 
Персия, Ассирия)

Политические 
учения Древней 

Греции и 
Древнего Рима

Политические 
учения 

средневековья

Политические 
учения Эпохи 

Возрождения и 
Эпохи 

Просвещения

Политические 
учения Нового 

времени
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Исторические этапы 
развития политологии





Исторические этапы 
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Исторические этапы 
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Исторические этапы 
развития политологии









Социально- политическая власть 
в России



Исторические этапы 
развития политологии



Становление и развитие
политической мысли в России

Политические идеи древней Руси и периода образования Русского
централизованного государства (IX-XVI вв.)

Политические учения в период становления и укрепления
 абсолютизма (XVII- первая половина XVIII в.)

Политические учения в период разложения феодализма
(вторая половина XVIII в.)

Политические учения первой половины XIX в. 

Политические учения второй половины XIX века.

Основные 
периоды



Политические идеи древней Руси 
и периода образования Русского

централизованного государства (IX-XVI вв.)
Неотделимость политической мысли России от религиозной; 

идентификация власти с божественным началом.

Независимость Русского государства

Единение всех русских земель,
осуждение княжеских

междоусобиц

Сильная самодержавная власть

Особая миссия России 
(теория «Москва – третий Рим»)

Митрополит Иларион, монах Нестор,
князь Владимир Мономах, монах Филофей.



Система распределения власти



Система распределения власти



Политические учения в период становления и укрепления
 абсолютизма (XVII- первая половина XVIII в.)

Феофан 
Прокопович,

Ю. 
Крижанич,

В.Н. Татищев

Неотделимость политической России от религиозной;  
идентификация власти с божественным началом.

Оправдание самодержавия как неизбежной
и необходимой формы существования страны и 

народа 

Подчинение государству духовенства и 
монашества 

Превосходство светской власти над духовной









Политические учения в период 
разложения феодализма 

Идейная поляризация политической
мысли, существование наряду с официальной 

идеологией
 идеологии дворянского либерализма и

консервативно-аристократической идеологии.

1 Обоснование «просвещенного абсолютизма»

2
Отстаивание необходимости феодально –

крепостнического строя 

3
Критика существующего строя

Князь М.М. Щербатов, С.Е. Десницкий,
Я.П. Козельский, Н,Г, Курганов, А.Я. Поленов,

Д,И, Фонвизин, А.Н. Радищев



Политические учения
первой половины XIX века.

Политическая мысль 
сконцентрирована 

на
борьбе с 

феодализмом
и поиске лучших 

путей
исторического 

развития
России.

М.М. Сперанский,
Н.С. Мордвинов, 
Н.М. Карамзин,
П.И. Пестель,

Н.М. Муравьев,
П.Я. Чаадаев,
К.С. Аксаков,
Б.Н.Чичерин

Спе
ран
ски
й

Обоснование революционных планов коренного 
преобразования государственного строя России

Критика деспотизма в организации гос. власти

Необходимость конституционной монархии, разделения
властей, правового государства



Огромное внимание к национальному вопросу, обоснование
его решения с позиции признания права наций на 

самоопределение.

Ненависть ко всем видам социального 
и политического угнетения,

неравноправию, вера в светлое
 будущее народа.

Политические учения
второй половины XIX века. 
Возникновение 

революционного 
демократизма, его

слияние  с утопическим 
социализмом, 

распространение марксистских 
идей.

Критика не только феодального, но и 
буржуазного 

государства, отрицание всякого 
эксплуататорского 

строя.

А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, М.А. 
Бакунин,

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, Г.В. Плеханов.



Основные идейно-политические 
течения в России 

Либерализм
М.М. 

Сперанский,
П.Я. Чаадаев,

Н.В. Станкевич,
П.В. Анненков

Классический
Б.Н. Чичерин

Социализированный
П.И. Новгородцев

Консерватизм

Реакционное 
славянофильство

С.С. Уваров,
К.П. Победоносцев

Реформаторское 
славянофильство

Н.Я. Данилевский,
В.С. Соловьев

Социал-
реформизм
Ю.О.Мартов,

Г.В. Плеханов

Радикализм

А.Н. Радищев,
П.И. Пестель,
Н.П. Огарев,
А.И. Герцен,

В.Г. Белинский

Большевизм
В.И. Ленин,
И,В. Сталин

Анархизм
М.А. Бакунин,
П.Л. Лавров



Исторические этапы 
развития политологии



Исторические этапы 
развития политологии



Современные политологические 
школы  и их представители



Этапы эволюции современной 
политической науки

1
Становление 
современной 

политической науки 
(конец XIX в. – конец 

40-х гг. XXв.)

Главное внимание – 
исследованию

проблемы политической 
власти и 

ее социальных основ.ТЕОРИЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

ГРУПП
(А. Бентли)

ТЕОРИЯ ЭЛИТЫ 
(ПРАВЯЩЕГО КЛАССА) 
(М. МОСКА, В.ПАРЕТО)Социологическая 

теория 
государства (М. 

Вебер)

Психологическая 
теория

власти (Г.Лассуэл)

Активное 
расширение 

сфер 
политологических

исследований 
(конец 40-х гг. – 

вторая
пол. 70 гг. ХХ)

2

Поворот к проблемам 
либерализации политической 

жизни,
демократии, соц. политики 

государства
Новая теория 
демократии 

(И. Шумпетер)
Плюралистическая 

теория
демократии (Р. Даль)Теория 

партисипаторной
демократии Дж. 

Вольф,
К. Макферсон, Б. 

Барбер)Концепция государства 
благосостояния, 

общества
потребления.

Поиск новых 
парадигм развития
политической науки
(серед. 70-х гг. ХХ в.-
по настоящее время)

3

Теория 
олигархизации

власти (Р. Михельс)

В. 
Парето

Обоснование адекватных 
современному этапу 

развития
западного общества 

теоретических
концепций власти.Футурологическая 

концепция  единого 
мирового государства

У. Кларк, П. Сон)
Концепция 

постиндустриального 
общества (А. Бэлл)

Концепция 
информационного 

общества (О.Тоффлер)
Теория элитарной 

демократии

Концепция национального 
интереса (Г. Моргентау)



Разделение развития общества по Д. Беллу



Схема развития общества



Концепция информационного 
общества (О.Тоффлер)



Исторические этапы 
развития политологии



Основные школы современной 
зарубежной политической мысли

Англо-американская

Французская

Немецкая

Польская

Сравнительный анализ 
политических систем, 

проблемы
функционирования 

гражданского общества и 
правового государства

(Г. Майер, К. фон Бейме,
И.Фетчер)

Разработка проблем 
политической модернизации, 
стабильности, политических 

конфликтов, внешней 
политики.

(С. Липсет, К.Райт, Г. Моргентау,
Дж. Сартари, Р. Рарендорф)

Концептуальные 
исследования 

политической жизни 
общества, главных 

направлений 
демократизации 

политической системы. 
(Е. Вятр, Т. Бодио, Ф. 

Рышка)

Изучение проблем 
типологии политических 
режимов, легитимности,
партийно-политической 

инфраструктуры.
(М .Дюверже, Ж. Бурдо, М. 

Крозье, Р. Арон)



Связь между уровнем жизни 
и развитием экономической науки









Главные течения, альтернативы, 
традиции в экономической науке



Характерные черты 
политической мысли

во

Недостаточная 
экономическая
и политическая
обоснованность

выдвигаемых идей

Преобладание 
крайностей –
радикализма
и консерватизма Своеобразие

набора и содержания
поставленных
 и решаемых

вопросов

Чрезмерная 
идеализация

и мифологизация

Неприятие 
либерализма

Тесная  взаимосвязь
политических,
религиозных,

нравственных, 
философских

идей.



Основные имена: 

� Платон, Аристотель, Цицерон, 
� св. Иоганн Златоуст, 
� Августин Аврелий, Н. Макиавелли, 
� Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Т. Мор,
�  К. Маркс, В. Парето, М. Вебер, 
� З. Фрейд, О. Тоффлер.























Анализ и изучение исторических 
этапов развития политологии.
Вопросы для самостоятельной работы:
�Периодизация истории политических идей. 
�Политические учения мыслителей Древнего 
Востока, Греции, Рима. 
�Политика как искусство. Мораль и политика в 
работах представителей древнеиндийской и 
древнекитайской мысли. 
�Политические учения Средневековья. 
Политические учения эпохи Возрождения и 
Нового времени.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ
� Власть — одна из основных категорий 

политической науки. 
� Как социальное явление она носит 

универсальный характер. 
� Даже самом примитивном обществе 

можно выделить отношения властного 
типа.





Власть
� — это «вероятность того, что один актер 

в рамках социальных от ношений 
окажется в состоянии реализовать 
собственную волю вопреки со 
противлению» (М. Вебер).

� «Субъект А обладает властью над 
субъектом В в той мере, в какой он мо 
жет заставить В делать то, что В сделал 
бы другим образом» (Р. Даль).









Политическая власть выполняет ряд 
важнейших функций в обществе:
� 1)определяет основные цели развития 

общества и осуществляет выбор альтернатив 
общественного развития;

� 2)  обеспечивает интеграцию общества, 
сохранение порядка и целостности;

� 3) регулирует возникающие в обществе 
социальные конфликты, осуществ ляет 
деятельность, направленную на их 
разрешение;

� 4) осуществляет обязательное для всех 
распределение наиболее дефинитных 
ценностей и благ, т. с. определяет порядок 
доступа к наиболее важным в обществе 
ресурсам.



ТИПОЛОГИЯ 
Традиционный тип господства 

� характеризуется подчинением общества власти в силу 
традиций, обычаев и привычки. Основными 
разновидностями традиционного господства ученый 
считал патриархальную и сословную. 

� Патриархализм (существовавший еще в Византии) 
отличался личным харак тером господства. Как правило, 
подданные непосредственно зависели от воли своего 
владыки, который осуществлял непосредственный 
контроль за испол нением своих распоряжений. Однако 
по мере расширения географического пространства, на 
которое распространялась власть, осуществлять личный 
контроль становилось все сложнее. Поэтому главное 
лицо было вынуждено назначать своих «наместников», 
которые от его имени осуществляли власть на местах. Со 
временем образовывалось целое сословие, главной 
функцией которого становилось управление. Такая 
разновидность господства и обо значалась Вебером как 
сословная.



Харизматический тип господства 
(от греч. charisma — божественный дар)
� основывается на вере в необыкновенные 

качества, свойства личности. Ха ризматическое 
господство возникает в условиях социально-
политического кризиса. Он способствует 
появлению вождей, идущих- навстречу 
духовным потребностям масс, приписывающих 
вождям необыкновенные свойства. Вожди 
подобного рода всегда стремятся подорвать 
основы существующего социального порядка и 
отличаются политическим радикализмом. 
Вебер рас сматривал харизму как «великую 
революционную силу», способную вне сти 
изменения в лишенную динамизма структуру 
общества.



Рационально-легальный тип господства
� основывается на убеждении в 

необходимости подчинения принципам 
правового порядка и юридическим 
нормам. В отличие от двух предыдущих 
типов господства, которые носили 
личный характер, легальный тип 
господства отличается 
деперсонифицированпым характером. В 
этом случае господства общество и 
отдельные индивиды подчиняются не 
конкретным лицам, а абстрактным 
нормам — законам.



Обеспечение легитимности власти
� — ее легитимизация - предмет особой 

заботы любой власти. 
� Выделяется несколько универсальных 

механизмов легитимизации власти.



Обеспечение легитимности власти
� Социально-психологический, основывающийся 

на психологических свой 
ствах групп и масс. При обеспечении 
легитимности акцент делается
на: конформизм массы, стремление среднего 
человека ориентироваться на
авторитеты и мнение большинства; веру в 
справедливость существующего
порядка и принципы распределения 
ценностей; чувство компетентности
и иллюзию контроля.



Обеспечение легитимности власти
� Политическое участие граждан, прежде 

всего в форме выборов, позволяет
гражданам ощутить собственную 
причастность к власти, ее зависимость
от интересов и настроений граждан.



Обеспечение легитимности власти
� Политическая социализация - процесс 

усвоения политических норм и
ценностей, а также форм политического 
поведения, приемлемых для
данного общества. Данный механизм 
обеспечивает поддержку власти на
основе существующих норм и 
ценностей.



Обеспечение легитимности власти
� Демонстрация эффективности власти, и в 

первую очередь способности ее институтов к 
адаптации к новым требованиям и проблемам, 
к мобилизации ресурсов на достижение целей, 
а также к обеспечению поддержки со стороны 
общества. 

� Под эффективностью власти понимается ее 
способность достигать социально значимых 
целей, адекватно реагировать на новые 
потребности и находить новые решения 
возникающих проблем.



Обеспечение легитимности власти
� Образ «врагов» стремящихся к 

нарушению общественной стабильности,
также можно рассматривать как один из 
механизмов легитимизации власти. 
Убежденность в существовании 
персонифицированных угроз обществу и 
в возможности власти нейтрализовать 
эти угрозы способствует сплочению 
общества вокруг власти.



Политическая система
� — совокупность политических структур, 

норм, ориентации, выполняющих 
функции интеграции общества, 
адаптации к ок ружающей среде и 
способствующих принятию наиболее 
важных политических решений. 

� Понятие политической системы было 
введено в политическую науку 
американским политологом Д. Истоном. 



ГОСУДАРСТВО КАК 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

� В политической науке можно выделить две 
трактовки понятия «государство».

� В широком смысле государство — это 
политическое образование, соответ ствующее трем 
основным признакам:

- наличие единой территории с определенными 
границами;

- население, проживающее на данной территории;
- суверенная власть.



В узком смысле
� государство трактуется как совокупность 

политических институтов, осуществляющих 
верховную власть па определенной 
территории. 

� Классическое определение государства в узком 
смысле сформулировал М. Вебер: 
«Современное государство, — писал он, — есть 
организованный по типу учреждения союз 
господства, который внутри определенной 
сферы добился успеха в монополизации 
легитимного физического насилия как сред 
ства господства». 



Современное государство выполняет 
несколько важнейших функций:

� обеспечение безопасности и 
правопорядка;

� регулирование социальных отношений и 
разрешение социальных конфликтов на 
макроуровне;

� распределение ценностей в обществе;
� защита национальных интересов и 

обеспечение национальной безопас 
ности.



Формы государственного устройства
� Унитарное государство представляет собой 

слитное государство, состоящее не из 
государственных образований, а из 
административно-территориальных единиц. 
Отличительными признаками унитарного 
государства выступают: единая конституция, 
нормы которой применяются на всей 
территории страны; единое гражданство и 
единая система права; централизованная 
судебная система; единая система высших 
органов государственной власти и подраз 
деление на административно-территориальные 
единицы (департаменты, об ласти, районы и т. 
д.), которые не обладают политической 
самостоятельно стью.



Формы государственного устройства
� С конца XIX в. термин «федерализм» 

использовался для обозначения ассоциации, 
части которой сохраняют свою 
административную или финансовую 
независимость. Д. Кинг отмечает, что 
«федерализм — это институциональное 
соглашение о форме суверенного государства, 
отличающегося от других госу дарств только 
тем» что его региональные единицы, согласно 
конституционно утвержденным процедурам, 
участвуют в процессе принятия решений цен 
тральным правительством». Д. Элазар 
рассматривает федерализм как 
«фундаментальное разделение властей среди 
множества центров».



Можно отметить ряд достоинств и 
недостатков, присущих федерализму.
Достоинства
� Препятствие злоупотреблениям власти. Во-первых, разграничение пред метов 

ведения между федерацией в целом и се субъектами существенно ограничивает 
власть. Во-вторых, наличие специфических интересов субъ ектов федераций 
требует их согласования и препятствует монополизации власти.

� Эффективность инноваций. Федеративная система государственного устройства 
позволяет минимизировать ошибочные решения на общего сударственном уровне. 
В федерации существует возможность апробировать любые нововведения, 
проекты реформ в одном или нескольких субъектах федерации.

�  Расширение возможностей преодоления конфликтов. В федеративных 
государствах сужается социальное пространство конфликтов. Чаще всего они 
возникают и развиваются на региональном уровне, носят автономный характер и 
не подрывают стабильность государства. Активизация политического участия. 
Федерализм позволяет разнообра зить формы политического участия. Индивиды 
имеют право участвовать не только в выборах общефедеральных органов 
власти, но и па уровне субъектов федерации, а также в органы местного 
самоуправления.

� Военные и политические преимущества. Федерализм позволяет объединить 
ресурсы и силы для обеспечения национальной безопасности и достижения 
внешнеполитических целей.

� Экономический выигрыш. Федеративное государственное устройство позволяет 
снять таможенные барьеры между регионами, минимизировать затраты для 
внутреннего перемещения товаров, рабочей силы и других ресурсов., а также 
создать общие «правила игры» в экономике, что существенно облегчает работу 
на внутреннем рынке.



Можно отметить ряд достоинств и 
недостатков, присущих федерализму
Недостатки
� Эгоизм субъектов федерации. Каждый субъект имеет 

специфические
интересы, которые могут противоречить интересам других 
субъектов.
Стремление к их реализации, ущемляющее интересы других 
участников федерации, ослабляет государство в целом.

� Проблемы координации. Усложняется координация 
деятельности органов власти, особенно если они мало зависят 
друг от друга. Полицентризм власти приводит к затягиванию 
решений, что обусловлено необходимостью их согласования 
между различными уровнями власти. Возникают проблемы 
строительства властной вертикали.

� Социально-экономическое неравенство. В условиях 
федерализма возможно существование достаточно глубоких 
социальных различий (в уровне экономического развития, 
доходов населения и т. п.) между различными регионами и 
субъектами федерации.



Различают две основные формы 
правления - монархию и республику.
Монархия представляет собой форму 

правления, при которой глава 
государства получает власть в порядке 
наследования престола. Монархия 
подразделяется на абсолютную и 
конституционную.



Различают две основные формы 
правления - монархию и республику.
� Республика представляет собой форму 

правления, характеризующуюся 
избранием высших органов власти или 
их формированием представитель ными 
институтами.

� Большинство республик подразделяется 
на президентские и парламентские.



ПРАВОВОЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО



Функции 
� Политическая функция заключается в 

создании условий для равного участия 
граждан в политическом процессе, 
гарантирует политические права 
граждан и права человека; 

� способствует развитию 
многопартийности, развивает местное 
самоуправление.



Экономическая функция
� предполагает правовую регуляцию 

рыночных отношений на принципах 
плюрализма, допускающего 
многоукладное^ эко номики и честную 
конкуренцию; ограждает граждан от 
негативных послед ствий рыночной 
экономики.



Социальная функция
� предполагает развитие базовой части 

гражданского общества — среднего 
класса, охрану жизни, здоровья, 
доступность образо вания и культуры.



Правоохранительная функция
� предполагает гарантировать и защиту 

естественных и неотчуждаемых прав и 
свобод личности, общественного по 
рядка, обоюдное соблюдение законов 
гражданами и государством; осуществ 
ляет действенный контроль за 
соблюдением законов как со стороны 
госу дарства, так и общества.



Функция правовой социализации
� означает формирование правовой 

культуры граждан, общественных 
организаций, институтов и органов 
государст венной власти и управления с 
целью выработки и использования на 
практике единых норм правопорядка.



Культурная и духовная функции
� сводится к созданию для граждан 

равных условий и возможности для 
свободного доступа к культурным и 
духовным ценностям.



Признаки правового государства
� правовое государство;
� социальные выплаты и социальное 

распределение;
� обеспечение государством стабильного 

социально-экономического положения 
граждан;

� возможность на правовой основе осуществлять 
планирование, распределение, организацию 
индивидуальной и социальной жизни; 
предоставление всем гражданам доступа к 
социальным выплатам;

� индивидуальная свобода, солидаризм, 
справедливость (законность), демократия, 
социальная забота и социальный мир.



Цели и задачи, которые выдвигает и реализует 
социальное государство:

� Защита каждого человека от нужды и 
бедности, гарантирование минимально 
достойного существования.

� Обеспечение большего равенства посредством 
стирания различий в уровнях благосостояния.

� Обеспечение большей защиты перед лицом 
непредвиденных жизненных
ситуаций (рисков).

� Обеспечение роста и расширения 
благосостояния людей.



Предполагаются к осуществлению 
более конкретные задачи:
� Правовое вмешательство для улучшения 

юридического статуса.
� Экономическое вмешательство для 

улучшения доходов личности.



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
� Изучением различных вариантов 

избирательных систем, сравнительным 
анализом их достоинств и недостатков 
занимается целое направление в политологии 
— электоральная политология.

� Одна из общих закономерностей политики 
как раз состоит в том, что особенности 
института выборов определяют характер 
государственной власти, структуру партий и 
партийных систем, представительство 
интересов избирателей в парламенте и в 
местных выборных органах.



ВЫБОРЫ
� Под выборами понимаются асе формы 

индивидуального или коллектив ного 
доступа к власти (как правило, на 
определенный законом срок и 
замещение должностей путем избрания 
голосованием (президента, депутатов и 
т. д.). что наделяет избранных лиц 
правом принимать решения в пределах 
определенной законом компетенции.



Избирательные системы
� являясь одним из центральных звеньев выбор 

ного процесса, необходимо рассматривать в 
самом широком контексте сло жившихся в 
данном обществе политических отношений: тип 
политической системы, характер политического 
режима, уровень развития политической 
культуры, мотивация электорального 
поведения и многое другое самым 
непосредственным образом влияют па 
эффективность тех или иных избира тельных 
систем.





Избирательное право —
� институт публичного права, 

совокупность юри дических норм, 
закрепляющих права граждан избирать 
и быть избранными в органы 
государственной власти, выборные 
органы местного самоуправ ления, а 
также право отзыва избирателями 
избранных лиц, не оправдавших их 
доверия.



Избирательный процесс
� — деятельность специально 

уполномоченных органов и лиц, 
направленная на организацию и 
проведение выборов в госу дарственные 
органы и органы местного 
самоуправления.



Избирательный округ
� — это образованная в соответствии с 

федеральными законами, законами 
субъектов РФ территория, от которой 
гражданами РФ, непосредственно 
нроживающими па данной территории, 
избирается один или несколько 
депутатов.



Избирательная комиссия
� — коллегиальный орган, формируемый в 

по рядке и в сроки, которые установлены 
избирательным законодательством, 
организующий и обеспечивающий 
подготовку и проведение выборов.



Повторное голосование
� — то же, что «второй тур», — 

голосование во втором туре по двум 
кандидатурам, набравшим в первом туре 
наибольшее количества голосов 
избирателей, в случае если ни один из 
кандидатов Не набрал более 50% 
голосов избирателей.



Предвыборная агитация
� — деятельность, осуществляемая в 

период изби рательной кампании и 
имеющая целью побудить или 
побуждающая избира телей голосовать 
за или против кандидата, кандидатов 
или список кандидатов либо против всех 
кандидатов, списков кандидатов 



Избирательный округ
� Под избирательным округом понимается 

образованная в соответствии с 
действующим избирательным 
законодательством часть территории 
госу дарства, от которой 
непосредственно гражданами 
Российской Федерации избираются 
депутаты, выборные должностные лица.



Многомандатный избирательный округ
� — это образованная в соответствии с 

федеральными законами, законами 
субъектов РФ территория, от которой 
гражданами РФ, непосредственно 
проживающими на данной территории, 
избираются несколько депутатов.



Одномандатный избирательный округ
� — это образованная в соответствии с 

федеральными законами, законами 
субъектов РФ территория, от которой,   
гражданами РФ, непосредственно 
проживающими на данной территории, 
избирается один депутат.



Избирательные системы



Мажоритарная система
� (франц. majorite — большинство) — 

одна из наиболее распространенных 
избирательных систем, при которой 
избранным считается тот кандидат, за 
которого подано большинство 
(относительное или абсолютное) 
голосов избирателей.



Пропорциональная система
� — избирательная система, 

предполагающая распределение 
депутатских мандатов пропорционально 
числу поданных за избирательные- 
списки партий голосов.

� .



Смешанные системы
� — смешанные избирательные системы, 

при которых часть депутатских мандатов 
(например, половина) замещается путем 
выборов по партийным спискам в целом 
по стране, а другая часть депутатских 
мандатов формируется через 
мажоритарные и одномандатных округах



связанные смешанные системы
� — смешанные избирательные системы, 

при которых выборы проводятся 
одновременно по партийным спискам в 
многомандатных округах и 
мажоритарные выборы в одномандатных 
округах, а при распределении мест по 
пропорциональному представи тельству 
учитывается число депутатских мест, 
запятых партией илн из бирательным 
блоком по результатам выборов в 
одномандатных округах.



преференциальная система
� (лат. preferred — предпочитать) — 

избирательная система. 
� При которой избиратель выбирает 

кандидатов из списка в порядке 
предпочтения. 



по закрытым партийным спискам
� — разновидность пропор циональной 

избирательной системы, при которой 
избиратель голосует за партийный 
список в целом, не меняя порядка 
расположения кандидатов. 



Голосование 
с открытыми партийными списками
� — разновидность про порциональной 

избирательной системы, при которой 
избиратель имеет право голосовать не 
только за партийный список в целом, по 
и пере ставлять кандидатов в списке по 
своему выбору;





параллельные смешанные системы
� — смешанные избирательные системы, 

при которых одновременно проводятся 
выборы по партийным спискам в 
мпогомапдатных округах и 
мажоритарные выборы в одномандатных 
округах, а полученные при этом 
результаты являются независимыми 
(параллельными).



Политическая партия



Политическая партия
� - это институт, который выражает 

интересы определенной социальной 
группы (или групп) и/или идеологию и 
стремится к го сударственной власти для 
их реализации.



В организационной структуре партии 
выделяется три уровня

� Низший уровень составляют избиратели, 
голосующие за данную партию и ее 
представителей на выборах, но 
официально не являющиеся се членами 
Это, так сказать, социальная база 
партии.



В организационной структуре партии 
выделяется три уровня
� Основой среднего уровня являются первичные 

ячейки партии, форми рующиеся, как правило, 
па основе избирательных округов. Эти ячейки 
со стоят из партийных активистов. Их основной 
целью является мобилизация рядовых 
избирателей па выборах. 

� Общее руководство осуществляет партий ный 
аппарат, работающий па профессиональной 
основе. Именно он является организатором 
проведения избирательных кампаний. В 
аппарат обычно включаются аналитическое и 
финансовое подразделения.



В организационной структуре партии 
выделяется три уровня
� Высший уровень включает в себя 

партийных представителей, находящи 
хся в структурах государственной 
власти. Это своего рода партийная элита 
которая одновременно может являться 
частью административной и 
политической элиты.




