
Лекция 5.  Политическая 
система общества

План:
1. Политическая система, понятие, 

сущность, структура
2. Государство - главный институт 

политической системы. Основные 
функции государства.

3. Основные типы государства, 
государственное устройство.



Вопрос 1. Политическая система, понятие, 
сущность, структура

• Различные политические явления в обществе 
объединении понятием "политическая система 
общества". Назначение политической системы - это 
обеспечение интеграции, разработка и 
реализация общей цели общества. В научной 
литературе бытуют разные взгляды, как на 
толкование понятия “политическая система 
общества”, так и на сущность этого феномена. 
Система - одно из основных понятий политологии, 
которое дает возможность составить представление 
об обществе в виде его абстрактной, упрощенной 
модели или отдельных элементов. 



Политическая система

Всякая власть включает в себя определенные 
элементы, имеет определенную структуру и 
совокупность всех элементов политической 
власти называется политической системой.
ПС - комплекс государственных и 
негосударственных организаций, 
политических правовых норм, традиций, 
идеологий, политической культуры с 
помощью и на основе которых 
осуществляется политическая власть. 



Политическая система, понятие, сущность, 
структура

• Понятие это позаимствовали из электроники 
и кибернетики американские ученые Г. 
Алмонд, Д. Истон, В. Митчел, считая его 
универсальной категорией научного анализа, 
которая охватывает определенное 
количество взаимосвязанных элементов, 
образующих устойчивую целостность, имеет 
определенные интегративные особенности, 
присущие именно этому сообществу. Понятие 
политической системы см. в схеме 1. и схеме 
2.



Политическая система



Политическая система



Политическая система
Основными признаками политической 

системы являются:
- взаимосвязь группы элементов;
- образование этими элементами определенной 

целостности;
- внутреннее взаимодействие всех элементов;
- стремление к самосохранению, стабильности 

и динамизма;
- способность вступать в отношения с другими 

системами.



Структура политической системы

• Анализ политической системы дает 
возможность изучить ее структуру, то есть 
внутреннюю организацию отдельных 
составляющих. Структура политической 
системы - совокупность властных 
институтов, которые связаны между собой и 
создают устойчивую целостность. Главный 
согласительный компонент системы - 
политическая власть сосредоточена в 
государстве, политических партиях и 
общественных организациях. 



Структуру политической системы

Структуру политической системы 
составляют: 

1. Политические отношения. 
2. Политическая организация общества 

(политические институты). 
3. Средства массовой информации.
4. Политические принципы и нормы. 
5. Политическое сознание и культура.



Типология политических систем 
• Политические системы типологизируются по 

нескольким признакам. Каждая политическая 
система имеет свои признаки и характеристики, 
формы и типы. Эта практика была введена еще 
Платоном, который отличал монархию, 
аристократию и демократию. Расширил 
классификацию форм правления Аристотель, 
предложив шестичленную систему: монархия - 
тирания, аристократия - олигархия, полития - 
демократия, Марксизм, опираясь на классовые 
приоритеты, вывел типологию социально-
экономических структур общества: 
рабовладельческая, феодальная, буржуазная и 
социалистическая системы. 



Типология политических систем
• Более современной предстает типология по критерию соответствия 

преобладающего типа политической культуры в политической 
системе, предложенная в конце 50-х годов ХХ в. Г. Алмондом, который 
выделяет 4 типа политических систем:

•               Англо-американский, которые характеризуются 
преобладанием в политической культуре таких ценностей, как 
свобода личности, благополучие, социальная безопасность, 
экономический либерализм, мировоззренческий индивидуализм и 
т.д. Характерными чертами этого типа является четкое разделение 
властей, наличие механизма сдержек и противовесов, высокая 
организованность, стабильность.

• Континентально-европейский, которая отличается 
фрагментарностью политической культуры, сосуществованием 
традиционных и новых культур (ФРГ, Австрия, Швейцария), 
неравномерным распределением и развитием отдельных субкультур. В 
нем доминируют элементы присущие англо-саксонской политической 
системе, но здесь заметнее влияние традиций, структур, которые 
пришли из доиндустриальной эпохи.



Типология политических систем

Индустриальный и частично индустриальный, 
которые тоже имеют политическую культуру 
смешанного типа, в них выше уровень насилия, 
нечеткое разделение властей, более низкий уровень 
интеллекта и рационализма в решениях и действиях

.
Тоталитарный, который запрещает политическую 

самодеятельность, все социальные коммуникации 
находятся под контролем государства-партии и 
доминирует принудительный тип политической 
активности.



Типология политических систем
 В современной западной политической науке различают 

следующие типы политических систем: 
- военные и гражданские; 
- консервативные и те, которые трансформируются; 
- закрытые и открытые (в основу положен степень и глубина связей 

с внешним миром); 
- завершенные и незавершенные (основной критерий - наличие 

всех составляющих); 
- макроскопические и микроскопические, глобальные; 
- традиционные и модернизированные; 
- демократические, авторитарные и тоталитарные.
           Все типологии являются условными. На самом деле не 

существует “чистого” типа политических систем, поскольку все 
они, прежде всего, является результатом сознательных усилий 
людей, живущих в определенное время и в определенном 
месте. 



Функции п.с.с.
• Специфика функционирования любого общества проявляется 

через функции политической системы:
• 1. Регулятивная - выражается в координации поведения 

индивидов, групп, сообществ на основе введения политических 
и правовых норм, соблюдение которых обеспечивается 
исполнительной и судебной властью. 

• 2. Интеграционная - выработка политического курса 
государства и определение целей и задач развития общества; 
организация деятельности общества по выполнению общих 
задач и программ.

• 3. Дистрибутивная - предусматривает распределение системой 
материальных благ, социальных статусов и привилегий 
институтам, группам и индивидам. Отдельные социальные 
отрасли требуют централизованного финансового 
распределения: средства для покрытия потребностей армии, 
социальной сферы и управления.



Функции п.с.с.
• 4. Реагирование - отражается в способности системы 

воспринимать импульсы, поступающие из внешней среды. Они 
приобретают формы требований, предъявляемых к власти 
различными социальными группами.

• 5. Легитимизации - деятельность, направленная на 
узаконивание политической системы, на достижение в ее 
пределах взаимного соответствия политической жизни, 
официальной политики и правовых норм.

• 6. Политической социализации - привлечение человека к 
политической деятельности общества (См. схему 3).

• 7. Артикуляции интересов - предъявления требований к 
лицам, которые вырабатывают политику.

• 8. Агрегирование интересов - обобщение и упорядочения 
интересов и потребностей социальных слоев населения.



Функции п.с.с.

• 9. Политической коммуникации - 
предполагает различные формы 
взаимодействия и обмена 
информацией между различными 
структурами политической системы, 
лидерами и гражданами.

• 10. Стабилизации - обеспечение 
стабильности и устойчивости развития 
общественной системы в целом.



Политическая социализация



Вопрос 2. Государство - главный институт 
политической системы. Основные функции 

государства
Государство является одним из важнейших институтов 

общества, центральным элементом его политической 
системы. Термин “государство” трактуется в трех 
значениях:

1) как ассоциация, которая содержится на отдельной 
территории, объединяет всех членов общества. В 
таком смысле этот термин используется как синоним 
понятий “общество”, “страна”, “отечество”;

2) как отношения политической власти - 
совокупность связей между гражданами и органами 
государства;

3) как административные органы власти и правовые 
нормы, определяющие их функционирование.



Основные признаки 
государства

• :

Суверенитет. Он имеет внутренний и внешний измерения. Это означает, что 
государство обладает наивысшей и неограниченной властью над внутренними 
субъектами в пределах границ той или иной страны (внутреннее измерение), а 
другие государства должны признавать этот принцип (внешнее измерение); (См. 
схему 4)

 Всеобщность. Государство охватывает своим влиянием всех людей, проживающих 
на ее территории, в том числе граждан других государств;

 Принуждение. Монопольное право на принудительное воздействие относительно 
населения и наличие особой системы органов, учреждений и орудий 
принуждения (армия, полиция, суд, тюрьмы), которые выполняют функции 
государственной власти;

Право на применение силы. Государство владеет первичным, более высоким, по 
сравнению с другими организациями, правом применить силу в пределах, 
установленных законом;

Право. Государство функционирует в рамках установленного права. Структура и 
функции государственных органов определяются правом. Внутренняя и внешняя 
политика проводится исключительно в правовом поле от имени всего общества;

Суверенное законотворчество. Право издавать законы и правила, обязательные 
для всего населения;



Основные признаки 
государства

• Аппарат государства. Наличие публичной власти, 
осуществляемой лицами, занятыми исключительно 
управлением обществом и охраной установленных в нем 
порядков (государственные чиновники), совокупность 
управлінсько-административных структур, призванных 
реализовать решения центральных и местных органов власти;

• Монопольное право на сбор налогов применяется для 
формирования общенационального бюджета, содержания 
государственного аппарата;

• Территория. Государство неразрывно связана с определенной 
территорией, на которую распространяется его власть, а законы 
имеют обязательную силу. Организация власти осуществляется 
по определенным территориальным принципам: разделение 
населения по территории проживания, а не по кровно-
родственными признакам.



Понятие государства

Итак, государство - это форма 
организации общества, носитель 
публичной власти, совокупность 
взаимосвязанных учреждений и 
организаций, которые осуществляют 
управление обществом от имени 
народа и обеспечивает безопасность 
личности и нации.



Понятие суверенитета



Структура государства
Структура государства - система органов и учреждений, которые 

выполняют внутренние и внешние функции государства.
Она охватывает:

1. Органы государственной власти, которые являются 
представительными, и как правило, законодательными 
(парламент, региональные, муниципальные, или местные);

2. Органы государственного управления, то есть 
исполнительно-распорядительные (система министерств, 
ведомств, административные учреждения на местах);

3. Президента как главу государства, который в руководстве 
государством непосредственно взаимодействует с 
представительными и исполнительно-распорядительными 
органами;



Структура государства
4. Органы правосудия, призванные обеспечить верховенство законов в 

государстве. Различаются по административно-территориальным 
признакам (областные, районные, городские) и по сферам юрисдикции 
(конституционные, общие, хозяйственные, военные, 
административные, уголовные, гражданские);

5. Контрольно-надзорные органы, к которым относятся прокуратура 
(действует в России, Украине, Испании, а в англосаксонских странах 
она функционирует в системе судебной власти), разнообразные 
контрольные ведомства;

6. Органы охраны общественного порядка (милиция, полиция) и органы 
государственной безопасности.

Важное место в структуре государства занимают вооруженные силы, а 
также чрезвычайные органы, которые создаются в экстремальных 
условиях (война, стихийное бедствие) на определенное время. 
Компетенция и полномочия чрезвычайных органов обусловлены 
конкретными целями и задачами, ради которых они создаются. 
Составной частью системы государственных органов являются 
исправительные заведения и т.д.



Структура государства
Государственные органы существенно отличаются от 

негосударственных органов, общественно-
политических организаций. Только 
государственные органы в пределах своей 
компетенции выступают официальными 
выразителями интересов всего общества. Они 
наделены полномочиями, которые дают возможность 
действовать не только благодаря средствам 
убеждения, но и государственного принуждения. 
Однако государство реализует свою власть в тесном 
взаимодействии с общественно-политическими 
институтами. Особенно это касается отношений 
государственных органов и политических партий.



Принципы функционирования
государства

Место и роль государства в политической 
системе определяются основными 
принципами его функционирования:

• верховенство публичной власти;
• сохранение единства государства, 

основанный на достижении согласия 
между теми, кем управляют, и теми, кто 
управляет, независимо от состава 
правительства и правящей партии;



Основные точки зрения о происхождении 
государства

Государство возникло на определенной стадии развития человечества. 
Политическая, правовая литература представляет различные теории 
происхождения государства:

1. Неисторическая теория. Ее выдвинул Аристотель, утверждая, что 
государство является естественным продуктом развития человеческих 
сообществ.

2. Теологическая теория. Охватывает аналогичные по содержанию 
традиционные концепции христианской культуры, по которым 
государственная власть возникла по воле сверхъестественного 
фактора - Бога. Особого смысла божественное происхождение 
государства и власти выступило в теории Ф. Аквинского. Всякая 
власть от Бога, утверждал он. Государство есть необходимость, ее 
цель - “общее благо”. Существует “естественный закон”, заложенный 
Богом в сердца людей. Этот “божественный закон” выше 
“естественного”. Поэтому церковь - выше государства. Ее законы не 
должны нарушать правители. Современная католическая церковь 
поддерживает божественный генезис идеи о государстве и принципы 
власти. Существует даже политическое направление - клерикализм, 
который стремится к усилению влияния церкви на все сферы жизни и 
государство.



Основные точки зрения о происхождении 
государства

3. Патриархальная теория. Ее основателем был английский философ 
Роберт Филмер (XIII ст.). По его мнению, государство возникло в 
процессе механического объединения родов в племена, племен в 
более широкие целостные образования, вплоть до государств. 
Следовательно, государство является расширенной формой 
патриархальной власти, которая осуществляется от имени всех и для 
общего блага.

4. Теория общественного договора. В XVII и XVIII веках в Европе 
возникли различные теории общественного договора происхождения 
государства. Расцвета договорная теория приобрела в период развития 
капиталистических отношений. Ее отстаивали английские философы Т. 
Гоббс и Дж. Локк и французский философ Же. -Же. Руссо. Правда, 
такие взгляды выдвигал еще древнегреческий философ Эпикур. 
Сущность этой теории в том, что государство возникает не по воле 
Бога, а создается добровольно общественным договором суверенных 
граждан с правителем по законам человеческого разума. Требования 
разума - это требования естественного права граждан на жизнь, 
свободу, равенство, неприкосновенность имущества и т.п. Ради этого 
граждане предоставляют правителю и правительству (государству) 
соответствующие полномочия, добровольно обязуясь подчиняться их 
воле, закону.



Основные точки зрения о происхождении 
государства

• 5. Теория покорения, насилия (конфликтно-
насильственная). Ее основателем является польско-
австрийский социолог Л. Гумплович. Он считает, что 
возникновение государства является результатом 
завоевания более организованными и более 
сильными группами людей хуже организованных и 
слабых сообществ. То есть государство становится 
формой господства победителей над побежденными, 
более сильных над слабыми. Это результат 
социального конфликта, абсолютной враждебности, 
органически присущей людям.



Основные точки зрения о происхождении 
государства

• 6. Классовая теория. Ее основоположниками являются К. Маркс и Ф. 
Энгельс. Они утверждали, что возникновение государства - это 
естественно-исторический, объективный процесс. Государство 
начинается на поздней фазе общинно-племенного строя и развивается 
на протяжении длительного исторического периода. Основными 
условиями ее утверждения (III-IV тыс. до н. э.) были появление 
дополнительного общественного продукта в результате 
совершенствования производительных сил и производственных 
отношений, возникновения имущественного неравенства, разделения 
труда, а также возникновения классов. В результате этих процессов 
деятельность по управлению обществом постепенно 
трансформируется в относительно самостоятельную функцию, которую 
осуществляет господствующий класс. Этот класс (в антагонистическом 
об-ве) с помощью государственного аппарата (“государственной 
машины”) держит в повиновении все другие классы и слои населения, 
благодаря владению средствами производства эксплуатирует их. В 
социалистическом, неантагоністичному обществе, по мнению 
создателей теории, государство из орудия подчинения одних людей 
другими превращается в орудие построения нового, справедливого 
общества. При коммунизме государство уступит место 
коммунистическому общественному самоуправлению.



Функции государства

Общепринятым является разделение их на внутренние и внешние.

Внутренние функции:
- правотворческая - создание и принятие законов и других 

юридических норм (законодательство);
- правоохранительная - контроль и надзор за выполнением 

правовых норм и применение при необходимости 
принудительных мер, защита прав и свобод граждан, создание 
условий для их безопасности, общественного порядка и т.п.;

- экономически-хозяйственная - защита экономической основы 
общества, существующего способа производства, разнообразия 
форм собственности, регулирования хозяйственной 
деятельности, рыночных отношений, государственное 
управление экономикой;



Функции государства

- социальная - регулирование отношений между социальными и 
этническими сообществами, предотвращение социальным 
конфликтам и противостоянием и их устранение, согласование 
интересов и потребностей индивидов и социальных групп, 
эффективная демографическая политика, деятельность в 
области здравоохранения и гигиены, контроль за качеством 
пищевой и фармацевтической продукции, обеспечение 
поддержки социально уязвимых слоев населения;

- культурно-воспитательная - регулирование и развитие системы 
образования, обеспечения государственных приоритетов в 
области образования, культуры, науки, физической культуры и 
спорта, воспитания нравственности, гуманизма, 
общечеловеческих и национальных ценностей;

- экологическая защита окружающей среды, разумное 
использование природных ресурсов, формирование 
экологической культуры, улучшение природной среды. 



Внешние функции государства

• - оборонная - защита страны от внешнего 
нападения, посягательств на 
территориальную целостность и суверенитет 
государства;

• - дипломатическая - отстаивание и 
реализация национальных интересов 
государства и его граждан в международной 
жизни, осуществление самостоятельной 
внешней политики.



ВОПРОС 3.Основные типы государства, 
государственное устройство

Тип государства определяют на основании признаков, 
присущих всем государствам. 

Экономической основой типологии государств есть 
определенный тип производственных отношений, 
которые выражают их социальную сущность и 
назначение. Марксисты с классовых, формационных 
позиций выделяют историческиие типы государств: 
рабовладельческий, феодальный, 
капиталистический, социалистический. Западные 
политологи, а теперь и большинство отечественных, 
толкуют государство как надклассовую организацию, 
призванную удовлетворить общий интерес нации. 
Они разделяют государства на индустриальные и 
развивающиеся. 



Основные типы государства

Распространена на Западе и у нас типология 
государств по политическим режимам, в 
соответствии с которой принято выделять: 
тоталитарный, авторитарный и демократический 
типы государств. 

На современном этапе образовалась группа 
государств, которые называют 
посткоммунистическими, или посттоталитарными 
государствами (страны Восточной и Центральной 
Европы, республики бывшего СССР). Эти 
государства находятся в переходной стадии от 
административно-командной системы к 
демократической, правовой. 



Основные типы государства

Существенным признаком государств, которые по сей 
день декларируют социалистический путь 
развития (Китай, Куба, Северная Корея, Вьетнам), 
является наличие в них авторитарно-тоталитарных 
элементов, абсолютизация, догматизація, 
национальная трансформация марксистской теории 
(маоизм, идеи чуч-хэ). В настоящее время здесь 
происходят определенные демократические 
преобразования. В частности, ограничиваются 
командно-административные методы руководства, 
вводятся элементы рыночной экономики и т.д. 



Основные типы государства

Политологи выделяют еще национальный тип 
государства. Идея национального государства 
возникла в конце XVIII в. в Западной Европе и 
оформилась в XIX в. в «принцип национальности». В 
целом большинство ученых  толковали национальное 
государство как государство с однонациональным 
составом населения. Такой подход не разделяют 
большинство теоретиков и политических деятелей. 
Ведь сейчас только многочисленных народов на 
планете насчитывается до 3 тысяч, а государств - 
свыше 200, из них 90% - многонациональные. 



Основные типы государства

Американские исследователи Н. Фернис и Т. Тилтон, взяв за 
основу критерий социальной защищенности населения и цели 
социальной политики, выделили три типа государств:

1. Положительное государство (США) защищает владельцев от 
искажений рынка и от возможных посягательств неимущих на 
перераспределение национального дохода. Ее социальные 
программы являются стихийными и спорадическими, равны 
объему помощи, способной обеспечить политическую 
стабильность, уберечь общество от радикальных требований 
относительно перераспределения богатства. 

2. Государство социальной защищенности (Великобритания), 
цель социального регулирования заключается в обеспечении 
прожиточного минимума для каждого гражданина, в ликвидации 
нищеты и обездоленности через социальное страхование и 
социальные программы. 



Основные типы государства

3. Государство социального благосостояния 
(Швеция) проводит социальную политику, создавая 
равные жизненные условия для всех членов 
общества - через регулирование доходов, 
расширение сферы государственных услуг, 
привлечение непривилегированных классов (прежде 
всего рабочих) к контролю над элитой. Это 
государство всеобщего благосостояния, которое 
вышло за пределы либеральной социальной 
политики, но считать ее “социалистической” было бы 
не совсем корректно, поскольку термин “социализм” 
дискредитирован тоталитарными режимами. Формы 
государства представлены в схеме 5.



Форма государства



Форма государства
Существуют две основные формы государственного правления - 

монархическая и республиканская.

Монархия (от греч. monarchia - единовластие) - форма правления, 
при которой верховная власть формально (полностью или 
частично) сосредоточена в руках одного лица - главы 
государства - наследственного монарха. Монархии делятся на 
абсолютные, конституционные и теократические.

Абсолютная монархия - форма правления, при которой глава 
государства (монарх) - главный источник законодательной и 
исполнительной власти (осуществляется зависимым от него 
аппаратом). Он устанавливает налоги и распоряжается 
государственными финансами (Саудовская Аравия, Оман). В 
рабовладельческих и феодальных государствах абсолютные 
монархии были близкими к неограниченной деспотии.



Форма государства
• Конституционная монархия - форма правления, при которой власть 

монарха ограничена конституцией, законодательные функции 
переданы парламенту, исполнительная - правительству. Здесь монарх 
является верховным носителем исполнительной власти, 
председателем судебной системы, формально назначает 
правительство, меняет министров, имеет право распоряжаться 
военными и политическими силами, издавать приказы, отменять 
принятые парламентом законы, распускать парламент и т.д. Однако 
фактически эти полномочия, как правило, принадлежат правительству 
(Бельгия, Дания, Великобритания, Япония, Норвегия, Швеция, 
Малайзия, Бутан, ОАЭ).

• В зависимости от степени ограничения власти монарха 
конституционные монархии разделяют на дуалистические и 
парламентские. Дуалистическая монархия - форма правления, при 
которой полномочия монарха ограничены в сфере законодательства 
(приоритет принадлежит парламенту), но достаточно широкие в 
исполнительной власти. Монарх (глава государства) формирует 
правительство, которым руководит лично или через назначенного 
премьер-министра. Эта форма правления была характерна для 
буржуазных государств XIX в. (Германия по Конституции 1871 г., 
Япония по Конституции 1889 г.). В настоящее время она не 
существует. 



Форма государства
• Парламентская монархия возникла в Англии, где 

законодательная власть сосредоточена в парламенте, 
исполнительная - в правительстве во главе с премьер-
министром. Монарх по этой формы правления не имеет 
конституционных полномочий по решению важных 
государственных дел, является символической фигурой, 
носителем традиций страны. Теократическая монархия (греч. 
theokratia - власть Бога) - форма государства, в котором 
политическая и духовная власть сосредоточена в руках церкви 
(Ватикан, Катар, Бахрейн).

• Республика (лат. respublika, от res - дело, public - 
общественный) - форма государственного правления, при 
которой высшая власть принадлежит выборным 
представительным органам, а глава государства избирается 
населением или представительным органом. Эта форма 
правления  более прогрессивна по сравнению с монархической 
формой правления. Сейчас в мире существует 143 республики 
(почти 3/4 от общего числа государств). 



Форма государства
В зависимости от ответственности правительства перед президентом или 

парламентом - различают три формы республиканского правления:
• - президентскую,
• - парламентскую,
• - полупрезидентскую.
• Президентская форма правления. Введена в США в 1789 г. По этой 

форме главой государства и правительства является президент, 
который избирается всенародным голосованием. Правительство 
назначается президентом, подотчетен ему и не ответствен перед 
парламентом. Парламент обладает всей полнотой законодательной 
власти, независим от президента, который не правомочен распускать 
парламент, однако имеет право “вето” - не согласиться с принятым 
парламентом определенного закона. Однако в случае нарушения 
конституции страны, он может быть привлечен к уголовной 
ответственности, но при соблюдении особой процедуры импичмента 
(процедура обвинения высших должностных лиц). Считается, что эта 
форма правления отражает специфику политического развития 
современного общества, которое нуждается в сильной 
исполнительной, интегрирующей и координирующей власти. В 
настоящее время президентская форма правления действует в США, 
Мексике, Аргентине, Иране, Швейцарии и других странах.



Форма государства
Парламентская форма правления. В этой форме главой 

государства является президент, но полнота власти 
принадлежит правительству. Глава правительства (премьер-
министр) - фактически первое лицо в государстве. Свои 
полномочия, кроме чисто представительских, президент 
осуществляет с согласия правительства. Акты президента 
вступают в силу после подписания премьер-министром или 
одним из соответствующих министров. Президента выбирают, 
как правило, парламентским путем (парламент или особая 
коллегия, в которую входит депутатский состав парламента). 
Президент назначает правительство не на свое усмотрение, а 
из представителей партий или коалиции партий, имеющих 
большинство мест в парламенте. Вотум парламентского 
недоверия правительству влечет или отставку правительства, 
или роспуск парламента и проведение досрочных выборов. 
Типичные примеры парламентской республики - Италия, 
Германия, Австралия, Исландия, Ирландия и др.



Форма государства
Полупрезидентская (смешанная) форма 

республиканского правления. Она сочетает в себе 
признаки президентской и парламентской республик. 
Президент - глава государства. Он предлагает 
состав правительства и кандидатуру премьер-
министра, которые подлежат обязательному 
утверждению парламентом. Формально 
правительство возглавляет премьер-министр, однако 
президент обладает правом направлять 
деятельность правительства. Правительство 
ответственно перед парламентом, однако 
возможности парламентского контроля за 
деятельностью правительства ограничены. 
Президент, избираемый на основе всеобщих 
выборов, имеет право роспуска парламента. Такая 
система действует во Франции, Финляндии, 
Португалии и других странах.



Государственный строй
• Государственный строй - способ организации 

административно-территориальной, национально-
территориального единства государства, особенности 
отношений между ее составляющими. Различают простые 
(унитарные) и сложные (федеративные и конфедеративные 
государства.

•            Унитарное (лат. unitas - единство, однородный, что 
составляет целое) государство - единственное государство, 
разделенное на административно-территориальные или 
национально-территориальные единицы, которые не имеют 
политической самостоятельности, статуса государственного 
образования. В таком государстве сформирована единая 
система высших органов власти и управления, действует 
единая конституция и единое гражданство. Во многих 
унитарных государствах существуют автономии, которые 
отличаются от обычных административно-территориальных 
единиц. Большинство западных развитых государств -- 
унитарные (Франция, Швеция, Польша, Финляндия и др.). 



Государственный строй
Федерация - союзное государство, в состав которой входят 

государственные образования - субъекты федерации. Субъекты 
федерации имеют суверенитет, сохраняют относительную 
самостоятельность. Основные признаки федерации: единственная 
территория и вооруженные силы, совместные таможня, денежная и 
налоговая системы, общая конституция при наличии конституций 
субъектов федерации, общее правительство, единое законодательство 
и гражданство (двойное - для субъектов федерации). Однако субъекты 
федерации правомочно принимать законодательные акты в пределах 
своей компетенции, создавать собственную правовую и судебную 
систему. Однако субъекты федерации не могут быть полностью 
независимыми во внутренней и внешней политике. Они добровольно 
делегируют центральным органам федерации часть своих полномочий. 
В случае нарушения федеральной конституции центральная власть 
вправе принять по ним принудительные меры. Субъекты федерации не 
обладают правом сецессии (выхода из федерального союза). В мире 
20 федеративных государств (штаты - в США, Мексике, Бразилии, 
Венесуэле, Австралии, Индии, Малайзии и др.; земли - в Германии, 
Австрии; кантоны - в Швейцарии; провинции - в Аргентине, Канаде).



Государственный строй
Конфедерация (лат. confederatio - союз, объединение) - союз суверенных 

государств, сохраняющих независимость и объединенных для 
достижения определенных общих целей (преимущественно 
внешнеполитических, военных), для координации своих действий. В 
конфедерации существует центральный руководящий орган, которому 
предоставлены четко определеныные полномочия. Его решения 
принимаются и осуществляются только по согласию всех государств, 
входящих в состав конфедерации. При этом, конечно, не существует 
единой территории и гражданства, общей налоговой и правовой 
системы и т.д. Правовой основой конфедерации есть союзный 
договор, тогда как для федерации - конституция. Средства 
конфедерации состоят из взносов ее субъектов. Это непрочная форма 
государственного объединения. Она предшествует возникновению 
федерации. Ныне конфедераций в мире не существует. В прошлом 
конфедеративным был устройство в США (1776-1787), Швейцарии (до 
1848), Немецкий союз (1815-1867). Правда, термин “конфедерация” 
употребляется в названиях швейцарской и канадской государств, но 
это не меняет природы их федеративного устройства.
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