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Политическая система общества
  Понятие «Политическая система общества» получила распространение в ХХ 

веке. В разработку теории политической системы внесли вклад такие 
западные ученые, как Т. Парсонс, Г. Алмонд, Д. Истон, Р. Даль и др. 
Первым наиболее систематическим изложение данной теории предложил Д. 
Истон в работах «Политическая система», «Системный анализ 
политической жизни» и др. Он представил политическую систему в 
качестве развивающегося, саморегулирующегося организма, гибко 
реагирующего на внешние импульсы и состоящего из целого комплекса 
компонентов и подсистем. 

Политическая система - система отношений государственных
 и негосударственных организаций, институтов, с помощью которых
 осуществляется политическая жизнь общества. Она обеспечивает 
 власть определенного класса, группы лиц, либо одного лица,
 регулирование и управление различными сферами общественной 
 жизнедеятельности.



Понятие политической системы
Понятие «политическая система» показывает, 
как регулируются политические процессы, как 
формируется и функционирует политическая 
власть. Это механизм организации и реализации 
политической деятельности.
Категория «политическая система» позволяет 
проникнуть в политические интересы классов, 
социальных групп, наций, разобраться во 
взаимосвязи и взаимозависимости отражающих 
эти интересы политических явлений.



    Политическая система общества имеет свою структуру, которая 
означает, из каких элементов она состоит и как они между собой 
взаимосвязаны. Выделяют следующие компоненты политической 
системы 
 -политическая организация общества, включающая в себя 
государство, политические партии и движения, общественные 
организации и объединения, трудовые коллективы и т.п.; 
 -политическое сознание, характеризующее психологические и 
идеологические стороны политической власти и политической системы;
-социально-политические и правовые нормы, регулирующие 
политическую жизнь общества и процесс осуществления политической 
власти;
 -политические отношения, складывающиеся между элементами 
системы по поводу политической власти;
 -политическая практика, состоящая из политической деятельности и 
совокупного политического опыта.



Функции политической системы

✔принятия общеобязательных решений, управления 
обществом (определение целей, задач развития 
общества, выработка политического курса и т. д.); 

✔интегративная функция (консолидация общества на 
основе общих ценностей); 

✔функция мобилизации ресурсов на достижение 
определенных целей; 

✔функция политической коммуникации (обеспечение 
связи между различными элементами политической 
системы, а также между системой и средой)



Полити́ческая вла́сть — способность одного человека или группы лиц 
контролировать поведение граждан и общества, исходя из общенациональных 
или общегосударственных задач.
Полити́ческий режи́м — совокупность методов, приёмов и форм 
осуществления политических отношений в обществе, то есть способ 
функционирования его политической системы. Политический режим 
характеризуется методами осуществления политической власти, мерой участия 
граждан в управлении, отношением государственных институтов к правовым 
основам собственной деятельности, степенью политической свободы в 
обществе, открытостью или закрытостью политических элит с точки зрения 
социальной мобильности, фактическим состоянием правового статуса личности. 
   Виды политических режимов
                                Демократический режим
                                Авторитарный режим
                                Военно-бюрократический режим
                                Корпоративный авторитаризм
                                Дототалитарный авторитаризм
                                Постколониальный авторитаризм
                                Султанисткий режим
    Деспотический режим,  тоталитарный режим,  анархия







Авторитарный режим (от греч. autocritas — власть) возникает, когда 
власть сосредоточивается в руках отдельного человека или группы 
людей. Обычно авторитаризм сочетается с диктатурой,однако в 
неполитических сферах, например в экономике, культуре или частной 
жизни, сохраняются автономия личности и относительная свобода.
 Характерные черты:
1. Власть носит неограниченный, неподконтрольный 
гражданам характер и концентрируется в руках одного человека или 
группы лиц. Это может быть тиран, военная хунта, монарх и т.д.;
2. Опирается на силу. Авторитарный режим может и не прибегать к 
массовым репрессиям и даже пользоваться популярностью среди 
широких слоев населения. 
3. Монополизация власти и политики, однако это не исключает 
существования ограниченного числа партий, профсоюзов и некоторых 
других организаций, деятельность которых  контролируется властями;



4. Пополнение руководящих кадров осуществляется путем кооптации, 
а не предвыборной конкурентной борьбы; отсутствуют конституционные 
механизмы преемственности и передачи власти. 
5. Отказ от тотального контроля над обществом, невмешательство или 
ограниченное вмешательство во внеполитические сферы, и, прежде всего, в 
экономику. Власть занимается, в первую очередь, вопросами обеспечения 
собственной безопасности, общественного порядка, обороны и внешней 
политики, хотя она может влиять и на стратегию экономического развития, 
проводить активную социальную политику, не разрушая при этом 
механизмы рыночного саморегулирования.
Авторитарные режимы можно подразделить на жестко авторитарные, 
умеренные и либеральные. Выделяют еще и такие типы, 
как «популистский авторитаризм», опирающийся на уравнительно 
ориентированные массы, а также«национал-патриотический», при 
котором национальная идея используется властями для создания либо 
тоталитарного, либо демократического общества и др





 Современные теории демократии.
                     В современных условиях в политической науке сохранили свое место 
многие идеи, выработанные в рамках указанных подходов в более ранний 
исторический период. 
       Либеральная теория демократии основывается на англосаксонской традиции, 
которая рассматривает демократию как ответственное и компетентное правление. В 
либеральной модели принцип ответственности доминирует над принципом соучастия. 
Источником власти является народ, выражающий свою волю не прямо, а 
посредством своих представителей, которым он делегирует на определенный срок 
полномочия.  Конституция закрепляет перечень тех полномочий, которые народ 
передает своим избранникам, и определяет меру ответственности за принимаемые ими 
решения.
        Теория прямой (или идентитарной) демократии, одним из авторов которой был 
Ж.-Ж. Руссо, отрицает принцип представительности. Демократия рассматривается как 
прямое правление народа, который сам способен выразить свою единую волю. В этой 
теории нет деления на управляющих и управляемых. Общая воля народа, 
выраженная на собраниях, является основой деятельности правительств и 
составления законов.
       Теория социалистической демократии трактует ее как форму классового 
господства. Правда, в рамках данной концепции развивались две традиции - 
ортодоксальная (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) и реформистская (Э. Бернштейн, 
К. Каутский). 



 Теории партиципаторной демократии (т. е. основанной на соучастии граждан 
непосредственно в политическом процессе) отрицают принцип разделения 
политического труда. Они исходят из идеала индивидуального самоопределения 
автономной личности, как право, на всестороннее политическое участие в масштабах 
всего общества и в различных его сферах. При таком подходе фактически 
выравнивается и ответственность профессионалов и непрофессионалов в 
управлении государством, что снижает особую ответственность избираемых 
обществом элитарных слоев.
     Однако в условиях практического расширения демократических порядков в мире 
наиболее активно развивались теоретические конструкции в рамках процедурного 
подхода. Так, американский ученый И. Шумпетер в книге «Капитализм, социализм, 
демократия» (1942) сформулировал основные положения теории эгалитарного 
элитизма. В соответствии с ее основными положениями свободный и суверенный народ 
обладает в политике весьма ограниченными функциями. Рядовые граждане лишь 
избирают промежуточный институт, который впоследствии формирует 
правительство, а затем полностью отстраняются от управления. Поэтому 
демократия представляет собой не что иное, как сугубо институциональное 
мероприятие, обеспечивающее соревнование элит за поддержку и голоса избирателей.



•Значительный вклад в развитие теории демократии внесли и сторонники 
плюрализма. Хотя впервые данный термин был введен в научный оборот еще X. 
Вольфоном (1679-1754), для выработки демократической теории его стали 
использовать лишь в первой половине XX в. (Г. Ласки, Д. Трумэн, Р. Даль). 
     Плюралистическая концепция демократии рассматривается как тип 
организации власти, формирующийся в условиях ее распыления (диффузии) между 
различными силами. В этом смысле демократия предполагает свободную игру, 
соревнование различных групп, являющихся основной движущей силой 
политики, а также связанных с их деятельностью институтов, идей, 
воззрений. Формирование и функционирование демократических порядков 
происходит по мере использования механизмов и процедур («сдержек и 
противовесов»). Следовательно, демократия как система поддержания 
динамического равновесия конкурирующих сил представляет собой власть 
постоянно изменяющего свои очертания большинства, включающего в себя 
различные группы с совпадающими позициями по тем или иным вопросам. 



•Существенный вклад в развитие теории демократии внес А. Лейпхарт, 
предложивший идею консоциальной (consociational) демократии. Он также 
усматривал сущность демократии в процедурных мероприятиях и, исходя из этого, 
разработал оригинальную модель «разделения власти», предусматривающую 
обеспечение представительства интересов меньшинства, не способного получить 
доступ к рычагам государственного управления. В связи с этим Лейпхарт выделил 
четыре важнейших механизма, которые могут дать им доступ к власти.
1- создание коалиционного правительства с участием всех партий, представляющих 
основные слои общества. 
2-принципиальной является и роль технологий, обеспечивающих пропорциональное 
представительство разных групп населения при назначении на ключевые посты и 
распределении ресурсов (в виде сохранения определенных квот для представителей 
меньшинств).
3-важным условием перераспределения власти рассматривается и обеспечение 
максимальной автономии группам в решении ими своих внутренних вопросов 
(например, в форме федерализма или культурной автономии).
4- Исключительное значение- предоставление группам при выработке политических 
целей права вето, что предполагает при принятии окончательного решения 
квалифицированное большинство (в две трети или три четверти голосов), что давало 
бы представителям меньшинств дополнительные шансы на защиту своих интересов.



Существенное распространение в последние годы получили: 
- теории рыночной демократии- аналог экономической системы, в которой происходит 
постоянный обмен «товарами», в котором продавцы--носители власти меняют свои 
выгоды, статусы, привилегии на «поддержку» избирателей. Таким образом, акт подачи 
голоса трактуется как своего рода «покупка» или «инвестиция», а избиратели в основном 
рассматриваются как пассивные «потребители». Так что главная задача демократии 
состоит в применении избирательных стратегий, которые должны связывать 
кандидата во власть с позициями избирателей. 
-идеи теледемократии («киберократии»). Эта виртуализация политики ставит новые 
проблемы в области обеспечения интеграции общества, налаживания отношений с 
новыми общностями граждан (имеющих или не имеющих такие технические средства), 
изменения форм контроля власти за общественностью и, наоборот, снятия ряда 
ограничений на политическое участие, оценки квалифицированности массового мнения, 
способов его учета и т.д.
-  Так, А. Этциони предложил концепцию «рефлексирующей (размышляющей) 
демократии при которой власть чутко реагирует на импульсы и табу, поступающие из 
недр общества. Основной упор в ней делается на процедуры, обеспечивающие не 
выполнение функций властью, а включенность в политическое управление 
общественного мнения и полную подотчетность ему властных структур. 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА
1. - это расширение полномочий Парламента.
2.  - принятие мер, направленные на повышение роли 

политических партий.
3.  -одним из важнейших направлений реформ станет 

совершенствование судебно-правовой системы. 
4. - развитие местных представительных органов. 
5. -сильная государственная власть и демократия – не антиподы. 

Демократия развивается только там, где строго соблюдается 
законность.

 Главная цель политических преобразований – движение к такой 
современной демократической форме власти, которая сможет 
обеспечить наиболее эффективную систему управления 
государством, одновременно сохраняя политическую 
стабильность в стране и обеспечивая все конституционные 
права и свободы наших граждан.



Взгляды на политическую систему
• Понятие политической системы носит многоаспектный характер. 

Тем и объясняется неоднозначность подходов в его анализе:
• Если рассматривать систему в институциональном плане, то ее 

можно свести к совокупности государственных и 
негосударственных институтов и норм, в рамках которых 
проходит политическая жизнь данного общества.

• В другом варианте подчёркивается властный аспект 
политической системы и её определение связывается, главным 
образом, с узаконением государственного принуждения как 
средства регуляции взаимоотношений между людьми.

• В третьем — политическую систему рассматривают 
как систему авторитарного (при помощи власти) распределения 
ценностей в обществе.

• Каждый из названных подходов будет корректным при условии 
конкретного указания аспекта определения понятия...



Глоссарий:
Демократия — политический режим, при котором единственным источником власти 
признаётся народ, власть осуществляется по воле и в интересах народа. 
Демократические режимы складываются в правовых государствах

Авторитаризм — характеристика особых типов режимов, основанных на 
неограниченной власти одного лица или группы лиц при сохранении некоторых 
экономических, гражданских, духовных свобод для граждан.

Военно-бюрократический режим авторитаризма обычно возникает в виде военной 
диктатуры, но в дальнейшем политическом развитии все большую роль начинают 
играть разного рода гражданские профессионалы. В правящей коалиции доминируют 
военные и бюрократы, отсутствуют какая-либо интегрирующая идеология. Режим 
может быть и беспартийным, и многопартийным, но чаще всего существует одна 
проправительственная, отнюдь не массовая, партия. 

Султанистский режим можно рассматривать как предельную форму автократии. 
Признаками персонифицированных этих режимов является отсутствие идеологии, 
политической мобилизации, каких-либо ограничителей власти султана, плюрализма.



Деспотизм характеризуется полным бесправием подданных, жестоким подавлением 
любого возмущения, он характерен для абсолютной монархии. Деспотизм является 
традиционным именем крайнего авторитаризма в неограниченных, абсолютных 
монархиях  
Тоталитаризм — это режим полного контроля со стороны государства над всеми 
сферами жизни общества и каждым человеком посредством прямого вооруженного 
подписания. Власть на всех уровнях формируется закрыто, как правило, одним 
человеком или узкой группой лиц из правящей элиты. 

Анархию можно определить как отсутствие политического режима, безвластие. Такое 
состояние возможно, как правило, в течение непродолжительного периода времени, при 
упадке государства и катастрофическом снижении роли государственной власти или 
противостоянии политических сил, претендующих на её осуществление, такое 
состояние характерно для периода больших потрясений (революций, гражданских войн, 
оккупации). 
Фобократия — это крайний вариант военной власти, основанной на беспрекословной 
дисциплине и единстве действий.
 Элита — субъект власти, деятельность которого строго ограничена правовыми 
нормами.
Полити́ческая интегра́ция (англ. Political Integration) — процесс сближения двух или 
более политических структур, направленный в сторону взаимного сотрудничества, в 
более узком смысле это формирование некоторого целостного комплекса политических 
систем на межгосударственном уровне
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