
Лекция 1. Политическая система общества 

 
1. Понятие, структура и функции политической системы. 

2. Типы современных политических систем.      3. 

Политические режимы: понятие и типология.  

4. Характерные черты основных типов политических систем и политических 

режимов. 

      

1.Понятие, структура и функции политической системы.     
 Различные политические явления неразрывно взаимосвязаны и составляют определенную 

целостность, социальный организм, имеющий относительную самостоятельность. Это их свойство и 

отражает понятие политической системы.  Впервые теория политических систем была детально 

разработана американским политологом Д. Истоном в 50—60-х гг. ХХ столетия.   

 В современной науке понятие политической системы имеет два взаимосвязанных значения. В 

первом из них политическая система представляет собой искусственно созданный, теоретический 

инструмент, позволяющий выявлять и описывать системные свойства различных 

политических явлений. Он применим к любому целостному политическому образованию: партии, 

государству, профсоюзу, политической культуре и т.д. Каждое из этих образований является 

специфической политической системой. Использование термина “политическая система” в его 

первом значении применительно ко всей политической сфере, предполагает ее рассмотрение как 

целостного организма, находящегося в сложном взаимодействии с окружающей средой, всем 

остальным обществом.      

Во втором значении политическая система – это реальный механизм формирования и 

функционирования власти, который включает государство, политические партии, СМИ, вообще 

всех субъектов политики, их взаимоотношения, политическое сознание, культуру, политические 

нормы.            

Применяемое в единстве своих аспектов, понятие «политическая системы» по 

содержанию значительно шире категории государство и обладает достаточно высокой точностью 

анализа политических явлений. Это позволяет широко использовать его для описания политического 

строя различных стран, выявлять его общие черты и отличия.   Политическая система 

выполняет по отношению к среде ряд функций. Это:   

 определение целей, задач, программы развития общества; 

 мобилизация ресурсов на достижение целей; 

 интеграция всех элементов общества с помощью пропаганды общих целей и 

ценностей, использования власти и т.д.; 

 обязательное для всех граждан распределение дефицитных ценностей.  

Некоторые авторы еще более детализируют перечень функций политической системы.

     Главная же цель политической системы — самосохранение, 

путем приспособления к изменяющимся требованиям среды активного воздействия на нее. В 

современной науке существуют разнообразные модели политических систем. Их изучение 

способствует углублению анализа политической жизни, уточнению категорий, расширению 

использования в политических исследованиях математических, кибернетических и других точных 

методов.  

 

2. Типы современных политических систем. 

 

Будучи сложными по содержанию явлениями, политические системы классифицируются 

по различным основаниям.           

 В зависимости от типа общества они делятся на:       - 

традиционные;            - 

модернизированные демократии;         - тоталитарные (Р. 

Арон, У. Ростоу).         По характеру взаимодействия 

с социальной средой — на открытые и закрытые. По политическим культурам и их 

выражениям в формах организации власти — на:   - англо-американскую;   

         - континентально-европейскую;  



        - доиндустриальную;    

       - частично индустриальную;    

      - тоталитарную (Г. Алмонд).     

     Одна из достаточно простых, широко распространенных и глубоких 

классификаций — деление политических систем на тоталитарные, авторитарные и 

демократические. Критерием их разграничения служит политический режим — характер и 

способы взаимоотношения власти, общества (народа) и личности (граждан).    

  Для тоталитарной политической системы характерно: полное подчинение общества и 

личности власти, всеобъемлющий контроль над гражданами со стороны государства.   

 Авторитаризм отличается неограниченной властью одного лица или группы лиц над 

гражданами при сохранении автономии личности и общества во внеполитических сферах. 

 Демократия характеризуется контролем общества (большинства) над властью. При этом если 

личность имеет автономию, права и свободы, признается важнейшим источником власти, то имеет 

место либеральная демократия. Если же власть большинства ничем не ограничена и стремится 

контролировать общественную и личную жизнь граждан, то демократия становится тоталитарной. 

           Неоднородны также 

авторитарные и тоталитарные политические системы. В зависимости от того, кто — один человек или 

группа лиц — являются источником власти, авторитарные и тоталитарные режимы могут быть 

автократическими (у власти одно лицо) или группократическими (аристократическими, 

олигархическими, теократическими и т.п.).    Данная классификация отражает 

идеальные типы политических систем, значительно отличающиеся от существующих в реальной 

жизни. И все же тоталитаризм, авторитаризм и демократия в той или иной форме и в различной 

степени приближения к идеалу широко представлены в истории человечества и в современном мире. 

              

      3. Политические режимы.     

     В государственно-правовой науке политический режим 

рассматривается как совокупность средств и методов осуществления государственной власти.

     В политической науке понятие политического режима очень тесно 

связано с категорией «политическая система» и рассматривается, как правило, только в связи 

с особенностями функционирования политических систем.      
 Иногда понятие политического режима вообще не выделяют, а иногда политическую систему 

и политический режим разводят довольно далеко друг от друга.      Дать 

универсальное определение политического режима достаточно сложно. Широкую известность 

приобрело определение, данное политологом Ж.Л. Кермонном: «Под политическим режимом 

понимается совокупность элементов идеологического, институционального и социологического 

порядка, способствующих формированию политической власти данной страны на 

определенный период».       Можно сказать, что политический 

режим — это способ функционирования и взаимосвязи основных элементов политической 

системы общества.      Понятие политического режима является 

ключевым для формирования представлений об основных системах власти. Характеристика 

политического режима в любой отдельно взятой стране дает подлинную картину принципов 

организации политической жизни общества.   Понятие политического режима 

включает в себя основные критерии:     - характер и мера осуществления 

власти;         - механизм формирования 

власти;          - взаимоотношения общества и 

власти;         - роль и значение негосударственных и 

неполитических организаций и структур;    - характер существующих в обществе 

запретов;        - роль идеологии в жизни общества;  

       - характер политического лидерства;   

      - соотношение прав и свобод граждан;    

     - положение средств массовой информации;    

    - роль политических партий;       

   - соотношение между законодательной, и исполнительной властью;   

  - роль и значение органов подавления;       

 - тип политического поведения.         В 



научной литературе существует большое многообразие классификаций политических режимов. 

Выделить единственно правильный вариант достаточно сложно. Однако следует отметить, что 

большинство современных подходов, так или иначе, учитывают два фактора: степень развитости 

политической демократии и реальный политико-правовой статус личности.    

         Наиболее общим принципом типологии 

режимов является деление их на демократические, авторитарные и тоталитарные. Также выделяют 

еще ряд промежуточных или переходных типов политических режимов.     

 Характерные черты политических режимов практически сходны с характеристиками типов 

политических систем. 

 

4. Характерные черты основных типов политических систем и политических 

режимов 

 

Тоталитаризм как тип политической системы возник в ХХ в. Для тоталитаризма 

характерны:             
 - монополия власти на информацию,         - 

полный контроль над СМИ,          - крайняя 

нетерпимость ко всякому инакомыслию,        - рассмотрение 

идейных оппонентов как политических противников.    В области идеологии 

психологии этот строй устраняет общественное мнение, заменяя его официальными политическими 

оценками. Отсутствуют общечеловеческие основы морали, а сама она подчиняется политической 

целесообразности и по существу разрушается. Всячески подавляется индивидуальность, 

оригинальность в мыслях, поведении, одежде и т.п. Культивируются стадные чувства, стремление не 

выделяться, быть как все, уравнительность, классовая и национальная ненависть, зависть, 

подозрительность, доносительство и т.п. В сознании людей усиленно создается образ врага, с которым 

не может быть примирения. Всячески поддерживаются боевые настроения, атмосфера тревожности, 

чрезвычайного положения, не допускающая расслабления и утраты бдительности. Тоталитаризм 

стремится к полному устранению гражданского общества и независимой от власти частной жизни. 

Политическая система, а точнее, партийно-государственная организация общества, становится 

стержнем, фундаментом всей социальной и экономической организации, которая отличается жесткой 

иерархической структурой. Ядром тоталитарной политической системы выступает предельно 

централизованное политическое движение за новый порядок во главе с партией нового, 

тоталитарного типа или политическим лидером (вождем). Эта партия (вождь) персонализируется 

с государством и концентрирует в себе реальную власть в обществе. В то же самое время тоталитарная 

политическая система претендует на выражение народной воли или демократии высшего типа 

К собственно политическим чертам тоталитарного общества относятся:   

 - наличие мощного аппарата социального контроля и принуждения (службы безопасности, 

армия, милиция);          - сакрализация 

носителей верховной власти;         Тоталитаризм 

создает адекватную себе социальную структуру. Стремясь найти массовую опору, он провозглашает 

превосходство определенного класса, нации или расы, дихотомически делит всех людей на своих и 

чужих. При этом обязательно находится внутренний или внешний враг — олигархи, империализм, 

евреи, американцы и т.п. Личность утрачивает всякую автономию и права, становится полностью 

беззащитной перед властью, попадает под ее тотальный контроль.  Господство идеологии и 

политики тоталитаризма в экономике проявляется в этатизации хозяйственной жизни. 

Устанавливается монополия государства на распоряжение всеми важнейшими общественными 

ресурсами и самим человеком.           

  Авторитаризму, как политической системе присуще:      

 1. Автократизм (самовластие) или небольшое число носителей власти. Ими могут быть один 

человек (монарх, тиран) или группа лиц (военная хунта, олигархическая группа и т.д.).   2. 

Неограниченность власти, ее неподконтрольность гражданам. При этом власть может править с 

помощью законов, но их она принимает по своему усмотрению.      З. 

Опора (реальная или потенциальная) на силу. Авторитарный режим может не прибегать к массовым 

репрессиям и пользоваться популярностью среди широких слоев населения.   

          4. Монополизация власти и 



политики, недопущение политической оппозиции и конкуренции. При авторитаризме возможно 

функционирование ограниченного числа партий, профсоюзов и других организаций, но лишь при 

условии их подконтрольности властям.    5. Отказ от тотального контроля над 

обществом. Власть занимается главным образом вопросами обеспечения собственной безопасности, 

общественного порядка, обороны, внешней политикой, не разрушая при этом механизмов рыночного 

саморегулирования.     6. Рекрутирование политической элиты путем 

назначения сверху, а не конкурентной электоральной борьбы.      

     Учитывая эти признаки авторитаризма, его можно определить как 

неограниченную власть одного лица или группы лиц, не допускающих политическую 

оппозицию, но сохраняющую автономию личности и общества во внеполитических сферах.

 Авторитарные политические системы очень разнообразны. На протяжении тысячелетий они 

опирались главным образом на традиционный и харизматический способы легитимации. В последние 

десятилетия авторитарные политические системы очень часто используют некоторые 

демократические институты— выборы, плебисциты и т.п. — для придания себе респектабельности в 

глазах международного сообщества и собственных граждан, уклонения от международных санкций. 

          Либеральной демократии в ее 

классическом варианте (ХIХ — начало ХХ в.) присущи следующие характерные черты:   

        1. Отождествление народа как субъекта власти 

с собственниками.    2. Индивидуализм, признание личности первичным и 

главным источником власти, приоритет прав индивида над законами государства. Права личности в 

целях защиты закрепляются в конституции, неукоснительное выполнение которой контролирует 

независимый суд.             

  З. Узкополитический, формальный характер демократии, вытекающий из узкого, 

негативного понимания свободы как отсутствия принуждения, ограничений.   

4. Парламентаризм, преобладание представительных форм политического влияния.  

 5. Ограничение компетенции и сферы деятельности государства преимущественно охраной 

общественного порядка, безопасности и прав граждан, социального мира и т.п., его невмешательство 

в дела гражданского общества.        6. Разделение властей, 

создание сдержек и противовесов как условия эффективного контроля граждан над государством, 

предотвращения злоупотреблений властью.    7. Ограничение власти 

большинства над меньшинством, обеспечение индивидуальной и групповой автономии и свободы. 

Меньшинство вправе иметь свое мнение и отстаивать его в рамках закона, невзирая на принятые 

большинством решения.            

        В то же время модель демократии в своем 

классическом варианте весьма далека от идеала народовластия и обоснованно подвергается критике. 

В качестве недостатков классической либеральной демократии отмечаются:    

     1. Общественно-классовая ограниченность, она не 

распространяется на большинство населения: пролетариев, другие низшие слои, и поэтому не является 

властью народа в полном смысле этого слова.         

    2. Формальность и, как следствие, декларативность демократии для 

социально необеспеченных слоев населения, ее превращение из народовластия в соревнование 

денежных мешков.             

 З. Ограниченность сферы демократии и политического участия личности. Ставка на 

представительные органы и электоральную политическую активность граждан фактически выводит 

органы власти из-под контроля масс и превращает демократию в форму господства политической 

элиты.            4. Принижение 

роли государства в управлении обществом и укреплении социальной справедливости.  

          

5. Чрезмерный ценностный индивидуализм, игнорирование коллективной природы 

человека, его принадлежности к различным социальным группам. Это препятствует общественной 

самореализации личности, ее развитию, стимулирует эгоизм и эгоцентризм, подрывающие основы 

государства и общества.           


