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1. Понятие и классификация политических режимов.

Для понимания того, как функционирует 
политическая система, существует 
понятие "политический режим".

 Оно выражает характер взаимосвязи 
государственной власти и индивида, 
показывает как осуществляется 
власть. 

Политический режим – это совокупность 
средств и методов, с помощью которых 
реализуется политическая власть.



Классификация политических режимов
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Классификация политических режимов

Роберт Даль (17.12.1915 — 5.2. 2014)
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Степень участия населения в политике



Ж. Блондель (1929 г.р.)

• - французский политолог, 
специализирующийся на компаративной 
(сравнительной) политологии.

• Три критерия разделения режимов:
• 1) политическая конкуренция (открытая, 
закрытая);

• 2) структура элиты (монолитные, 
дифференцированные);

• 3) политическое участие населения 
(включающая, исключающая).



Ж. Блондель
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Классификация политических режимов
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2. Тоталитарный политический режим

Тоталитаризм (от лат. Totalis – весь, 
полный, всеобъемлющий) – 
политический режим, при 
котором государство 
стремится подчинить 
всеобъемлющему контролю все 
сферы общественной жизни и 
частную жизнь каждого 
человека.



Тоталитарный политический режим
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«Правый» тоталитаризм
Основан на идее превосходства одной 
нации, расы над другими.

Фашизм в Италии Национал-
социализм в 
Германии



«Левый» тоталитаризм
Основан на коммунистической 
идеологии и идее классовой борьбы.

СССР
 при
 Сталине

Китай 
при
Мао 
Цзедуне

Камбоджи 
при 
Пол Поте



Теократический тоталитаризм

• В.В. Желтов: в последние десятилетия 
заявил о себе религиозный 
тоталитаризм.

• Он становится угрозой 
существующему политическому 
порядку от Египта до Алжира, на 
Ближнем Востоке, в Средней Азии., в 
исламских государствах дальнего 
Востока (Индонезии, Филиппинах, 
Малайзии).



Тоталитарная теократия
Основан на жестком следовании 
религиозным догмам и сращивании 
государственной и религиозной властей.

Представлен фундаменталистскими 
исламистскими режимами.

Послереволюционный 
Иран при аятолле Хомейни 
(1979 –1989 гг.)

Афганистан при 
режиме талибан (1996 
– 2001 гг.)



Признаки тоталитаризма
1. Развернутая идеология, которая 
ориентирует общество на некое 
конечное совершенное состояние 
("коммунизм", "расово чистое 
общество", "исламское государство"). 



Признаки тоталитаризма
2. Наличие единственной массовой партии, 
возглавляемой лидером 
харизматического склада («вождизм»). 

Великий аятолла Хомейни



Признаки тоталитаризма
3. Наличие системы террористического 
полицейского контроля, массовые 
репрессии.

Холокост (в широком смысле)  
-  массовое уничтожение  нацистами 
представителей

 различных этнических
групп.



Признаки тоталитаризма

4. Всеобъемлющий контроль партии 
над всеми средствами массовой 
информации - прессой, радио, кино, 
телевидением.



Признаки тоталитаризма

5.  Централизованный контроль над 
всей экономикой и руководство ею. 



Признаки тоталитаризма

6. Контроль над личной жизнью 
каждого человека.



Признаки тоталитаризма

• 7. Образ врага. 
А) Образ врага внутри страны и за 
ее пределами.                      
Запрограммированность 
общества на войну.

Б) Образ прошлого как врага 
настоящего.

3) Образ героев.                 
Противопоставление героев 
врагам.



3. Авторитарный режим
Авторитаризм - это политический 
режим, при котором политическая 
власть концентрируется в руках 
лидера или узкой группы лиц при 
ограниченном политическом 
плюрализме, но относительной 
автономности неполитических сфер 
жизни и отношений.



Признаки авторитаризма

1. Политическая сфера жизни находится под 
контролем одной группы, партии или лица; 
экономические, семейные, личные отношения 
относительно автономны.

2. Стремление исключить политическую оппозицию из 
процесса принятия решений.

3. Стремление использовать силу в разрешении 
конфликтных ситуаций и отсутствие 
демократических механизмов контроля за 
осуществлением власти;

4. Относительно слабая укорененность власти в 
обществе и неспособность режима подчинить 
общество всеобъемлющему контролю;

5. Относительная закрытость правящей элиты, 
наличие внутри нее разногласий и борющихся за 
власть группировок.



Разновидности 
авторитаризма

1. Однопартийные системы.
Страны Восточной Европы после Второй 
мировой войны, СССР после смерти 
Сталина (с середины 50-х гг. XX в.),

 Китай,                                  Вьетнам



Разновидности 
авторитаризма

2. Военные режимы.
Страны Латинской Америки в 70 - 80-е 

гг. XX в. (Чили, Аргентина), страны 
Африки.                         

                Пиночет в Чили        Хорхе Видела в 
Аргентине



Разновидности 
авторитаризма

3. Режимы личной власти.
Испания при Франко,     Португалия при 
Салазаре



Разновидности 
авторитаризма

4. Бюрократически-олигархические 
режимы.

Ряд государств, возникших на территории бывшего 
СССР.

Белоруссия                                        Казахстан



4. Демократический режим
Термин «демократия» наполнялся 
разным содержанием в различные 
эпохи.

Современные теории
Представительная 

демократия Й.Шумпетер, Р. Даль

Новое время
Прямая демократия Ж.Ж. Руссо

АНТИЧНОСТЬ
Неправильная форма Платон, Аристотель



АНТИЧНОСТЬ
Платон: 
демократия не 
считается ни с 
какими законами, 
принимает 
стихийные 
решения и легко 
переходит в 
охлократию.



• Аристотель трактует политию как 
умеренную демократию, которой он 
противопоставляет «крайнюю 
демократию», являвшуюся той же 
тиранией, только разделенной среди 
многих.



Демократия в античном 
полисе

Полноправные граждане составляли 
меньшинство среди населения полиса (в 
Афинах 30–40 тыс. граждан при общей 
численности населения в 250–300 тыс. 
человек). Это «меньшинство» может 
расцениваться и как правящая элита 
(господствующий «класс»), и как 
публичная власть, отделенная от 
основной массы населения – 
переселенцев из других полисов, женщин, 
различных категорий зависимых и 
полузависимых лиц.



Демократия в Древнем Риме

Разделение власти:

 1) консульская власть 
олицетворяла власть царя;

 2) сенат – аристократии;

 3) народный трибунат – власть 
народа.

Ветви власти играли роль 
противовесов.



Черты античной демократии
Во-первых, это выборная система управления, при 
которой сами граждане, избираясь поочередно в 
магистратские и судебные коллегии, управляли 
своим городом-государством; 

во-вторых, это решающая роль народного 
собрания, являвшегося главным источником и 
власти, и права; 

в-третьих, это участие всех граждан в 
общественной и политической жизни;

 в-четвертых, это гражданское общество, 
важнейшие институты которого были 
зафиксированы правом; 

в-пятых, не было отчужденности индивида от 
государства и государства от общества.



Классическая теория демократии Нового 
времени

Французские просветители XVIII 
в.

Утопический вариант 
демократического строя: отрыв 
теоретических представлений от 
реальных тенденций.



Ж.Ж. Руссо:

равное участие всех в принятии 
политических решений. Люди 
совместно определяют единую цель 
общего блага.



Йозеф Шумпетер

• (1883 -1950 гг.) – 
австрийский и 
американский 
экономист, политолог 
и социолог. 

• Один из критиков 
классической теории 
демократии



Й. Шумпетер 

• Демократия не связана с прямым 
участием народа в управлении.

• Народ выбирает промежуточный 
институт (парламент), который 
формирует правительство. Затем 
народ устраняется от участия во 
власти.

• Основы представительной 
демократии.



Современные теории 
демократии
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Партисипаторные теории 
демократии

• Политическая система должна 
сочетать элементы прямой и 
представительной демократии.

• Необходимо обеспечить людям 
максимальное участие в 
политике.



Плюралистические теории 
демократии

• Отказ от идеи прямого участия всех 
в политике.

• Реальный творец политики – не 
личность, не народ, а группы 
интересов.

• Цель государства – вовлечение в 
политический процесс различных 
групп интересов.



Элитарные теории

• Основной субъект политики – 
политическая элита.

• Демократия связана с созданием 
эффективных механизмов 
формирования политической 
элиты, подконтрольной народу.



Содержание демократии

• Две группы исследователей:
• 1) Минималистский 

(процедурный) подход. Й. 
Шумпетер, С. Хантингтон

• Главный критерий – периодические 
выборы.

• 2) Содержательный подход. Р. 
Даль. Измерители – 
состязательность и участие, 
основной критерий – гражданские 
права и свободы.



Признаки демократии
•  всеобщее, равное, тайное избирательное 
право;

• наличие конституции, закрепляющий 
приоритет прав личности перед 
государством;

• реально существующее и работающее 
разделение властей по горизонтали (власть 
центра и регионов) и по вертикали 
(законодательная, исполнительная, 
судебная);

• политический плюрализм (идеологическое 
многообразие, многопартийность);

• гарантия политических прав и свобод 
человека.



Политический режим в РФ
По Конституции РФ Россия – 
демократическое и правовое 
государство с многопартийной 
системой. 

Высшей ценностью признаются права и 
свободы человека.

В России существует идеологическое 
многообразие.

Реализация государственной власти 
осуществляется на основе принципа 
разделения властей.



Спасибо за 
внимание!


