


§3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ.



Конфедерация



Политический режим - средства и способы 
государственного воздействия на общество.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ
АНТИДЕМОКРАТИЧЕСК

ИЕ

ТОТАЛИТАРНЫЕ АВТОРИТАРНЫЕ



1. ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ

«Тоталитаризм» (от 
лат. totalis — весь, 
целый, полный) было 
введено в 
политический 
лексикон лидером 
итальянских 
фашистов Б. 
Муссолини:

«Всё в государстве, 
ничего вне 
государства, ничего 
против государства».



Прибор «телескрин».
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Порядок поддерживался с помощью карательной системы, 
массового террора, который в конечном счёте был направлен 
не столько на выявление врагов режима, сколько на 
устрашение населения, подавление воли людей.



Тоталитарный режим 
утвердился в 20-х гг. XX 
в. в фашистской Италии, 
а в 30-х гг. в нацистской 
Германии. Среди главных 
причин, вызвавших к 
жизни эти режимы, — 
стремление значительной 
части населения к 
стабильности, «твёрдой 
руке» или к реваншу.



Уже в первый год прихода Гитлера к 
власти в Германии были 
осуществлены следующие меры: 
• введён запрет на свободный 
выезд граждан из страны, 

• ряд профессоров изгнаны из 
высших учебных заведений, 

• опубликованы чёрные списки 
«неистинных арийских 
писателей», 

• издан закон об обеспечении 
единства партии и государства.

В Италии в конце 1920-х гг. место всеобщих парламентских 
выборов заняло одобрение общенационального списка из 
400 кандидатов. Составлением списка занималась 
фашистская партия, ставшая к тому времени единственной.



Сегодня лишь в отдельных странах (например, 
в Северной Корее) сохраняются черты 

тоталитаризма.



2. АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ

«Авторитаризм» происходит от 
латинского autoritas - власть, влияние.
Восточные деспотии, тирании Древнего мира, 
абсолютные монархии Средневековья.
Сейчас: развивающиеся государства 
Азии, Африки, Латинской Америки.



Государственная власть сосредоточена в руках одного лица (президента, 
монарха, премьер-министра) или группы лиц - например, определенной партии.
Отсутствует чрезмерная жёсткость власти и её вездесущность. Сохраняется 
в значительной степени свобода экономической деятельности, автономия 
частной жизни людей. 

8) Права и свободы граждан могут 
декларироваться, однако на практике постоянно 
нарушаются.



В 1973 г. в Чили в результате военного переворота был свергнут президент 
С. Альенде, лидер социалистов. К власти пришёл генерал А. Пиночет. Он 
запретил деятельность всех партий, создал тайную военную полицию. В 1980 г. 
Пиночет без проведения выборов был объявлен президентом. Одновременно 
стал расширяться частный сектор в экономике, в страну был допущен 
иностранный капитал.



Режим Ф. Франко в Испании, установившийся в 1939 г. на много лет. 
Этому режиму были присущи следующие черты: диктаторские 
полномочия лидера, запрет на деятельность политических партий, 
отсутствие политических свобод. Вместе с тем сохранялось 
значение католической церкви, поддерживались многие 
традиционные нормы.
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Слово «демократия» в переводе с греческого означает 
«народовластие». 

Почему существует разделение 
государственной власти?

9) Политическая свобода граждан (право 
голоса, свобода слова, свобода получения 
информации, право пребывания на 
государственной должности, право 
создания политических организаций, 
включая партии, и др.) и равенство всех 
перед законом.



«Чтобы не было 
возможности 
злоупотребить 
властью, необходим 
такой порядок вещей, 
при котором 
различные власти 
могли бы взаимно 
сдерживать друг 
друга». 

Французский мыслитель XVIII 
В.Ш. Монтескьё.





Статья 3 Конституции Российской Федерации:

1. Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации 
является её многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и 
свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в 
Российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий преследуются по 
федеральному закону».



Народовластие может осуществляться как непосредственно (прямая 
демократия), так и через выборные органы власти (представительная 
демократия). 
Непосредственной формой народовластия в Древнем мире была афинская 
демократия: все свободные граждане участвовали в принятии политических решений в 
соответствии с правилами правления большинства. Но одно дело - небольшой полис 
(его население, по подсчётам историков, редко превышало 10 тыс. человек), другое 
дело — современные страны с многомиллионным населением.



Референдум (от лат. referendum — то, что следует сообщить) - 
всенародное голосование по наиболее значимым вопросам 
государственной и общественной жизни. Так, именно 
всенародным голосованием была принята в 1993 г. ныне 
действующая Конституция нашего государства.



Недостатки демократии: 
• чрезмерная зависимость от 
общественного мнения, 

• огромные затраты на избирательные 
кампании и др. 

Демократия - единственный режим, который 
обеспечивает не только влияние государства 
на общество, но и воздействие народа на 
власть.



Сопоставь авторитарный и тоталитарный режимы. Сравнение проведи по 
следующим показателям: наличие прав и свобод в обществе; роль лидеров-
вождей; отношение властей к традициям, церкви; степень влияния государства 
на экономику; отношение власти к политической оппозиции.



1. Написать эссе по 
одному из 
высказываний по 
плану. Минимальный 
объем – 1 стр.

2. Опрос по 
пройденному 
материалу.

№2

«Лучшие должны править во всех государствах и при 
всех режимах. Всякий режим плох, если в нём правят 
худшие».

И.А. Ильин (1883-1954),
русский философ, правовед

«Если мужик может стать королём, не думай, что в 
королевстве уже демократия».

Т.В. Вильсон (1856-1924), государственный
деятель, президент США в 1913-1921 гг.



§4. ПРАВОВОВОЕ ГОСУДАРСТВО.



Статья 2 Конституции: «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью».

• Высшая цель правового государства 
- обеспечить права человека и гражданина;

• Государственная власть в правовом 
государстве всегда действует только в 
рамках права, т.е. ограничена правом.



1. Понятие правового государства.

Статья 2 Конституции Российской Федерации: 
обязанность государства - признавать, 

соблюдать и защищать права человека, т.е. 
«связанность государства правом». 

Правовое государство - это государство, в 
котором обеспечены - признаны и защищены -
права и свободы человека и гражданина, а 
власть подчинена праву, связана правом, для 
того чтобы твёрдо пресекать 
злоупотребления.



2. Соединение силы и справедливости.

Возникла великая гуманистическая идея соединения 
силы государства и справедливости права. Разумно 

устроенным представлялось людям такое 
государство, в котором право поддерживается и 

защищается самим государством.



Платон (427-347 до н. э.) пришёл к выводу, что государство 
вообще возможно только там, где 

господствует справедливый закон.

«Я вижу близкую 
гибель того 
государства, где закон 
не имеет силы и 
находится под чьей-
либо властью». 

«Там же, где закон - 
владыка над 
правителями, а они - 
его рабы, я усматриваю 
спасение государства и 
все блага, какие только 
могут даровать 
государствам боги».



Ученик Платона 
Аристотель (384-322 до н. 
э.): «Там, где отсутствует 
власть закона, там нет 
места и какой-либо 
форме 
государственного 
строя».



Римский мыслитель 
Цицерон (106-43 до н. 
э.): право должно быть 
выше власти. 
Это значит, что государство 
должно иметь такое 
устройство, при котором не 
только рядовые граждане, 
но и сама власть подчинена 
праву.



3. Власть в правовом государстве.

Дж. Локк (1632-1704) считал, 
что в государстве должны 
верховенствовать (заним
ать главное, высшее, 
командное положение) 
юридические законы. 

С этой целью: 
а) провозглашаются 
юридические законы; 
б) признаются 
естественные, 
неотчуждаемые права 
человека; 
в) осуществляется 
разделение властей.



Французский 
просветитель Ш. 
Монтескьё (1689-1755) всю 
власть в государстве делил 
на три вида: 
законодательную 
(создающую законы), 
исполнительную (приводя
щую законы в исполнение) и 
судебную (она судит 
нарушителей закона). 

Это необходимо для того, 
чтобы различные 
власти взаимно 
контролировали и 
сдерживали друг друга. 
Если же вся власть будет 
сосредоточена у одного 
лица или учреждения, 
свободы не будет, а будет 
произвол, тирания.



Немецкий философ И. 
Кант (1724-1804). Он 
сформулировал 
категорический 
императив (абсолютн
о обязательное 
требование) в сфере 
государственного 
устройства: 
государство должно 
быть правовым, с 
разделением властей.



С.А. Котляревский: 
«Принцип правового 
государства ставит 
перед законодателем... 
заповедь - уважение к 
правовой личности». 
«Государство не имеет 
права оставаться 
равнодушным к тому, 
что благосостояние его 
граждан опускается 
ниже известного 
уровня».



3. Принципы (признаки) правового 
государства.

1. Верховенство права (правового закона). 
2. Незыблемость прав и свобод человека.
3. Разделение властей.

1. Верховенство права. 
Ни один государственный орган, ни одно должностное лицо, никакой коллектив 
лиц, никакие государственные и общественные организации, ни один человек 
не освобождаются от обязанности подчиняться закону.
В правовом государстве господствует не любой закон, а только правовой, 
справедливый, гуманный.

2. Незыблемости прав и свобод человека. Права человека выступают 
главным естественным ограничителем государственной власти.
Государство обязано принимать законы, которые признают, гарантируют и 
надёжно защищают права и свободы человека: законы о гражданстве, о 
свободе совести и религиозных организаций, об общественных объединениях 
граждан, о печати и др.

3. Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную также 
способствует правовому ограничению государственной власти.

Главная задача разделения властей - исключить монополизацию власти, т.е. 
захват, сосредоточение её в одних руках - какого-либо человека (диктатора, 
фюрера, вождя) или организации, партии, парламента или правительства.
Все ветви власти следят за качеством работы друг друга, осуществляя взаимный 
контроль.





1. Законодательная власть - парламент. Эта власть должна:
• Заботиться о создании правовых законов, которые признают, 
гарантируют защищают права человека. 

• Избираться всем народом, выражать его волю и представлять его 
интересы. Поэтому её ещё называют представительной властью. 

Российский парламент называется Федеральным Собранием и 
состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы.

2. Исполнительная власть не избирается, а чаще всего назначается. 
Принадлежит правительству. Она не принимает законов (хотя, 
согласно ст. 104 Конституции, Правительство Российской 
Федерации обладает правом законодательной инициативы - 
внесения законопроектов в Государственную Думу).
Главная задача исполнительной власти - исполнять, принятые 
парламентом решения.

3. Судебная власть - самостоятельная и независимая ветвь власти. 
Её исключительные полномочия - защищать право путём 
осуществления конституционного, гражданского, уголовного и 
административного судопроизводства (судебных заседаний) на 
основе строгого соблюдения Конституции и других законов.



Сенаторы

Парламент

Депутаты





Органы исполнительной власти

Представителем от 
законодательного органа 
региона может быть только 
депутат этого органа. 
Кандидатуры вносятся 
председателем 
законодательного собрания, 
любой фракцией или группой 
депутатов. Решение 
принимается большинством 
голосов от общего числа.
Представитель от 
исполнительного органа 
региона выбирается из трех 
кандидатов. Они вместе с 
кандидатом в губернаторы 
выдвигаются на выборах. А 
после победы новый глава 
региона одного из них 
направляет в Совет 
Федерации. (Если ни один из 
трех кандидатов не может стать 
сенатором, губернатор выбирает 
кандидатуру сенатора из числа 
депутатов регионального органа 
законодательной власти).

















Согласно Конституции Российской Федерации, 
судебная система в нашей стране состоит из 

трёх видов судов: 

Российский закон предусматривает участие граждан в осуществлении 
правосудия в роли присяжных и арбитражных заседателей.

Конституционных судов. 
• Конституционный Суд 

РФ;
• Конституционные (или 

уставные) суды 
субъектов Федерации. 

Арбитражных судов.
• Высший арбитражный суд РФ;
• Арбитражные апелляционные 

суды;
• Арбитражные суды субъектов 

Федерации. 

Судов общей юрисдикции.
• Верховный Суд РФ, 
• Верховные суды субъектов 

Федерации, Районные 
(городские) суды, мировые 
суды;

• Военные суды.











В некоторых странах, в том числе и в России, всенародно 
избирается президент, который является главой государства. 
Есть страны, например США, где президент возглавляет 
правительство.

Россия, согласно Конституции, есть демократическое 
федеративное правовое государство (ст. 1, ч. 1). 
Вместе с тем многое из того, что закреплено в Конституции, 
скорее, цель.
Состояние нашей личной гражданской правовой культуры. 
Исследования показывают, что примерно 3/4 населения страны 
плохо ориентируются в нормах законодательства, хотя знание 
этих норм необходимо каждому в повседневной жизни.

Правовое невежество порождает тяжелейшее социальное 
явление - правовой нигилизм - скептическое, равнодушное, а 
порой и отрицательное отношение к праву. Главная его 
опасность - в массовом противозаконном поведении, которое 
не только разрушает личность, но и подрывает устои 
государственного порядка.
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