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1. Представления о политической системе

Какие ассоциации у вас 
вызывает словосочетание 
«политическая система»?



1. Представления о политической системе

Что такое политическая 
система?



1. Представления о политической системе
В настоящее время существуют различные представления 

о политической системе общества

Многообразие определений политической системы 
обусловлено как многомерностью этого общественного 
явления, так и разнообразием научных подходов к его 
изучению.

В разных странах определения политической системы имеют 
характерные особенности

В Германии представления о политической системе 
формируются преимущественно в русле философских 
интерпретаций.

Во Франции акцент делается на конституционно-правовых 
аспектах политической системы.

В США  определения этого понятия носят политико-
прагматический характер, и политическая система 
рассматривается главным образом как совокупность 
политических структур, процедур и институтов.

В России политическая система в основном трактуется как 
совокупность политических субъектов, отношений и 
институтов.



1. Представления о политической системе
В современной отечественной учебной литературе наиболее часто 
встречаются такие определения политической системы, как:  

1) взаимодействие политических субъектов по поводу приобретения, использования и 
перераспределения политической власти;

2) взаимодействие политических субъектов, связанных с осуществлением 
государственной власти и управлением обществом;

3) совокупность политических отношений, политических институтов, в рамках 
которых проходит политическая жизнь общества и осуществляется государственная 
власть;

4) совокупность политических институтов, государственных и негосударственных 
организаций, социально-политических общностей, форм взаимодействий между ними, 
посредством которых формируется и осуществляется политическая власть; 

5) совокупность институтов, организаций, групп людей и отдельных граждан, 
участвующих в политической деятельности данной страны;

6) совокупность государственных и общественных организаций, с помощью которых 
осуществляется государственная (политическая) власть; 

7) совокупность политических институтов, политических ролей, отношений, процессов, 
государственных и негосударственных органов власти и управления, осуществляющих 
определенные политические функции.



1. Теории политической системы
В политической науке существует несколько 

базовых теорий политической системы 

Системной   подход

Теория       Д. 
Истона

Структурно-
функциональный 

подход

Теория       Г. 
Алмонда

Кибернетический 
подход

Теория       К. 
Дойча



1. Теории политической системы
Системный подход: 

теория Д. Истона
Политическая система – машина по 
мобилизации ресурсов и выработке 

решений для достижения целей, которые 
стоят перед обществом. 

Политическая система – взаимодействия между 
субъектами политических отношений по поводу 

властного распределения ценностей, находящихся в 
распоряжении общества.

Социальная 
среда

Политическая система Политические
субъекты

Потребности
Поддержка

                        Решения
Действия

Вход Конверсия Выход



1. Теории политической системы
Структурно-функциональный подход: 

теория Г. Алмонда
Политическая система – взаимодействие политических субъектов, обусловленное 

их политическими ролями и политической культурой.

Структура Функции

• Законодательные, исполнительные и судебные органы власти, 
бюрократия, политические партии

• Роли агентов  (виды их политических практик и деятельности)
• Отдельные граждане и групповые объединения (статусы)

Политическая социализация граждан, 
воспроизводство политической культуры, 
рекрутирование участников политики и 
взаимодействие с общественностью

Артикуляция и агрегирование многочисленных 
интересов и точек зрения, выработка решений и 
контроль за применением норм

Регулирование политических отношений, 
распределение ресурсов, реагирование на мнение 
общественности и мобилизация человеческих и 
иных ресурсов для достижения властных целей



1. Теории политической системы
 Структурно-функциональный подход: 

теория Г. Алмонда
Политическая система для реализации своих функций должна 
обладать следующими  возможностями:

1. Экстракционной – способность извлекать из общества природные и 
человеческие, интеллектуальные и физические ресурсы (вовлечение людей в 
политику в качестве избирателей, государственных служащих, партийных 
активистов, аналитическая поддержка политических структур, налогообложение, 
добровольные взносы) 

2. Регулирующей –  способностью регулировать общественные отношения, 
координировать поведение индивидов и социальных групп, обеспечивать 
эффективное политическое управление и взаимодействие с обществом.

3. Дистрибутивной – способностью к разработке и реализацию социальных 
программ путем перераспределения национального богатства.

4. Символической  – способностью обращаться к населению с популярными 
лозунгами, создавать привлекательные символы и нужные стереотипы 
мышления.

5. Реагирующей –  способностью адекватно реагировать на изменение внешних 
условий и внутреннего состояния, быстро адаптироваться к ним.



1. Теории политической системы
 Кибернетический подход: 

теория К. Дойча
Политическая система – совокупность коммуникативных связей и информационных 

процессов, позволяющих системе взаимодействовать с внешней средой 
Типы информационно-

коммуникативных связей
Этапы информационно-коммуникативных  

процессов 

Личные (персональные, 
неформальные) коммуникации

Коммуникации, осуществляемые 
организациями (правительством, 
партиями, лоббистскими структурами)

Коммуникации, реализуемые 
посредством средств массовой 
информации. 



2. Структура политической системы

Что такое 
структура 
политической 
системы?



2. Структура политической системы

Рассмотрение 
структуры 
политической системы 
предполагает 
выяснение того, из 
каких элементов 
(субъектов 
политической 
системы) она состоит и 
как эти элементы 
между собой 
взаимосвязаны.



2. Структура политической системы
Главным субъектом политической системы 

выступает государство 
Государство как особая политическая 
организация обладает монопольным 
правом на территории страны: 
1) осуществлять от имени всего общества 
внутреннюю и внешнюю политику, 
2) издавать законы и другие 
нормативные акты, обязательные для 
всего населения, 
3) взимать налоги и различные платежи, 
4) контролировать соблюдение законов и 
правовых норм вплоть до применения 
или угрозы применения физического 
принуждения.

Государство выполняет функции: 
1) социальной интеграции, 2) социальной мобилизации, 

3) социальной контроля, 4) социальной регуляции, 
5) защиты национальных интересов.



2. Структура политической системы
Другие элементы (субъекты) политической 
системы представляют собой организации, 
деятельность которых всегда связана с 
государством, поскольку она направлена на: 
1) удержание государственной власти, 
2) завоевание государственной власти, 
3) оказание давления на органы 
государственной власти.

Эти организации можно разбить на две группы:

Первая группа  – это  
организации, которые 
формируются специально 
для участия в 
политической жизни 
общества: 
1) политические партии, 2) 
группы давления, 
3) общественно-
политические движения,   

Вторая группа  – это 
организации, которые 
создаются с другими 
целями, но также 
принимают участие в 
политической жизни: 
1) средства массовой 
информации,  
2) профсоюзы, 
3) трудовые коллективы, 
4) церковь. 



2. Структура политической системы
Политические партии претендуют на выражение интересов больших социальных групп, на 
участие от их имени в принятии и исполнении ответственных политических решений.

Группы давления, которые в политической науке получили название групп интересов,  
представляют интересы отдельных профессиональных или территориальных групп и от их 
имени оказывают влияние на принятие политических решений.

Общественно-политические движения представляет собой не имеющее членства массовые 
общественные объединения, преследующие конкретные политические цели, по достижению 
которых они прекращает существование либо приобретают иные формы.

Средства массовой информации  широко используются в качестве инструмента 
политического воздействия, что превращает их, как иногда говорят, в «четвертую власть».

Деятельность профсоюзов принимает политический характер в тех условиях, когда они не 
могут реализовать свои основные функции, или в стране нет политической партии, которая 
взяла бы на себя политическую защиту экономических интересов определенных социальных 
групп.

Трудовые коллективы, когда в стране складывается ситуация, связанная с 
отсутствием  соответствующих  условий для нормального производства и 
удовлетворения  экономических интересов, выходят на политические 
митинги, объявляют политические стачки, оказывая давление на органы 
государственной власти, а иногда создают параллельные органы 
политической власти.

На активную роль в политической жизни всегда претендует также церковь, 
которая пользуясь значительным моральным авторитетом, прежде всего 
среди верующих, оказывает большое воздействие на многие стороны 
политической жизни общества.



2. Структура политической системы
В политической системе общества 

можно выделить подсистемы разного уровня

•Макроуровень
•Мезоуровень
•Микроуровень

«Управляющая» 
подсистема

«Управляемая» 
подсистема



2. Структура политической системы
В политической системе общества можно выделить два уровня: 

«управляющую» и «управляемую» подсистемы

•«Управляющая» подсистема: государство, политические партии, 
общественно-политические движения, «группы давления» и 
средства массовой информации.

•«Управляемая» подсистема: социальные общности (классовые, 
этнические, профессиональные, территориальные и др.) и 
индивиды (рядовые граждане).



2. Структура политической системы
В политической системе общества можно выделить два уровня: 

макроуровень, мезоуровень, микроуровень

• Макроуровень:  органы государственной власти, руководящие органы 
политических партий, а также руководителей теневых политических 
организаций, оказывающих серьезное влияние на политическую ситуацию в 
стране.

• Мезоуровень:  влиятельные бюрократические аппараты управления органов 
государственной власти, политических партий и теневых политических 
организаций, служащие связующим звеном между политической системой и 
обществом, организуя их взаимодействие и во многом определяя содержание 
политических процессов в обществе. 

• Микроуровень:  массовое участие различных социальных групп и отдельных 
граждан в политической жизни общества как основа формирования низовой 
политической субъектности и зарождения политических группировок и 
общественно-политических движений.



2. Структура политической системы
В политической системе общества можно выделить 

институциональную подсистему
Политические субъекты, вступая в различные взаимодействия 
между собой, руководствуются определенными нормами 
правового и не правового характера, которые часто называют 
«правилами политической игры». 
«Правила политической игры», или формальные и 
неформальные ограничения, которые структурируют 
повторяющиеся взаимодействия политических субъектов, а также 
политические «механизмы», обеспечивающие их выполнение, в 
современной политической науке получили название 
политических институтов.
Политические институты определяют, с одной стороны, роли и 
статусы политических субъектов в политической системе 
общества, а с другой – модели их политического поведения.

Институциональная подсистема выполняет интеграционную, 
стабилизационную, адаптационную и инновационную функции. 



2. Структура политической системы
В политической системе общества можно выделить 

культурную подсистему
Г. Алмонд,  который одним из первых стал широко использовать понятие 
«политическая культура», считал, что всякой политической системе присущ 
определенный образец когнитивных, аффективных и оценочных ориентаций 
субъекта на политическое действие. Совокупность таких ориентаций и была 
названа Г. Алмондом «политической культурой».

В настоящее время в политической культуре выделяют когнитивные 
(познавательные), аксиологические (ценностные) и конативные 
(поведенческие) аспекты. В связи с этим политическую культуру можно 
рассматривать как систему политических представлений, ценностей и 
установок, выступающих духовной основой политической деятельности в 
том или ином обществе. 

Различие политических культур, по мнению некоторых ученых,  
определяется ведущим принципом национального согласия. Исходя из 
этого,  американская политическая культура этими учеными определяют как 
рационально-консенсусная, английская – традиционалистско-консенсусная, 
германская – этатистско-подданническая, российская – патерналистско-
этатистская.



2. Структура политической системы
В политической системе общества можно выделить 

идеологическую подсистему
Политическая идеология – это система взглядов об идеальном 
политическом устройстве общества с точки зрения интересов 
определенных его социальных групп.

Политическая идеология обосновывает политические действия 
в плане достижения определенного политического идеала и 
реализации этих интересов.

В ХХ в. большое распространение получили либеральная, 
консервативная, социал-демократическая и коммунистическая 
идеологии.

В конце ХХ в. наиболее влиятельными становятся такие 
политические идеологии, как неолиберализм и 
неоконсерватизм, сформировавшиеся в результате синтеза 
либеральных и консервативных идей, а также национализм как 
политико-идеологическая реакция на процессы глобализации в 
современном мире. 



3. Функции политической системы
Благодаря своему структурному разнообразию политическая система 

способна выполнять многочисленные функции в обществе.
Т. Парсонс считал, что  политическая система «думает»,  как  обществу 
развиваться дальше, с помощью каких средств, поэтому важнейшей из 
функций политической системы, по его мнению, является определение 
общих целей и задач общества.

В современной политической науке существует представление о том, что 
политическая система выполняет следующие функции: 

•Производство и воспроизводство обязательных образцов 
жизнедеятельности людей, облекаемых в правовую форму.

•Регуляция общественных отношений в части их общезначимых целей 
и интересов.

•Политическая социализация, формирования политического 
сознания граждан и включения их в политическую жизнь общества. 



4. Типы политических систем
Чтобы разобраться в огромном многообразии политических систем, необходимо 
произвести их типологический анализ, т.е. разложить политические системы на 

отдельные группы на основе общности 
каких-либо логически выделяемых признаков

От Платона идет традиция выделять типы политических систем в 
зависимости от форм правления: 

• 1. Монархия – правление одного человека, и ее искаженная форма – 
тирания.

• 2. Аристократия – правление нескольких достойных людей, и ее 
искаженная форма – олигархия. 

• 3. Демократия – правление многих или всего народа, и ее искаженная 
форма – охлократия.



4. Типы политических систем
В середине ХХ в. в рамках теории индустриального общества 
(Р. Арон, У. Ростоу) стали выделять такие типы политических 

систем, как : 1)традиционные; 2) модернизированные 
демократии; 3) тоталитарные.

• В основе политических систем традиционного типа  лежит 
неразвитое гражданское общество, слабая дифференциация политических 
ролей, харизматический способ обоснования власти. 

• Основу политических систем типа модернизированных демократий составляют 
развитое гражданское общество и рациональный способ обоснования 
политической власти.

• Основой политических систем тоталитарного типа являются поглощение 
общества государством и идеократические формы политического господства.



4. Типы политических систем
Г. Алмонд, исходя из преобладающего типа политической культуры и 
специфики ее выражения в формах организации политической власти, 
выделял четыре типа политических систем: 1) англо-американский; 
2) континентально-европейский; 3) индустриальный и частично 
индустриальный; 4) тоталитарный.

• Англо-американский тип характеризуется преобладанием в политической культуре 
либеральных ценностей. Его основой является  разделение властей, рационализм в 
принятии решений и политическая стабильность.

• Континентально-европейский тип характеризуется  сосуществованием в политической 
культуры либеральных и консервативных ценностей. Его основой является  разделение 
властей, но сильны также влияния традиций, пришедших из доиндустриальной эпохи.

• Индустриальный и частично индустриальный типы имеет политическую культуру 
смешанного типа. Его основой является слабое разделение властей, в них выше уровень 
насилия и более низкий уровень  рационализма в принятии политических решений.

• Тоталитарный тип запрещает всякую политическую самодеятельность, все социальные 
коммуникации здесь находятся под контролем государства-партии и доминирует 
принудительный тип политической активности.



4. Типы политических систем
Р. Даль, исходя из  специфики политических режимов, 
выделял три типа политических систем: 
1) демократические; 2) авторитарные; 3) тоталитарные. 

Для демократических политических систем характерны следующие признаки: 
1) конституционность и законность (правовое государство), равенство всех граждан 
перед законом; 2) равное право всех граждан на участие в управлении делами 
государства и общества; 3) разделение законодательной, исполнительной и 
судебной властей; 4) выборность органов государственной власти как в центре, так 
и на местах; 4) многопартийность, конкуренция правящих и оппозиционных 
партий; 5) равенство прав и свобод всех граждан; 6)  контроль общества 
(большинства) над властью.

Авторитарные политические системы отличаются неограниченной властью одного 
лица или группы лиц над людьми в политической сфере при сохранении 
автономии личности в других сферах жизни общества.

Для тоталитарных политических систем характерно полное подчинение общества и 
личности государству, политические репрессии и всеобъемлющий контроль со 
стороны государства за гражданами во всех сферах их жизнедеятельности.

Авторитарные и тоталитарные политические системы неоднородны: в зависимости 
от того, кто – один человек или группа лиц – являются источником власти, 
авторитарные и тоталитарные системы могут быть автократическими, 
аристократическими, олигархическими, а в особых случаях – этнократическими.



4. Типы политических систем
Ж. Блондель выделял пять типов  политических систем: 
1)  либерально-демократические; 2) радикально-авторитарные; 
3) традиционные; 4) популистские; 5) авторитарно-
консервативные

• Либерально-демократические  системы при принятии политических решений  опираются на 
либеральные ценности

• Радикально-авторитарные, или коммунистические, системы основаны на равенстве в 
распределении социальных благ

• Традиционные системы  отличаются господством олигархии и консерватизмом в защите 
социального неравенства

• Популистские системы характеризуются стремлением к большему равенству в 
распределении благ с помощью авторитарных средств

•Авторитарно-консервативные системы   проводят активную политику по 
сохранению сложившегося неравенства и противодействию широкому 
политическому участию 



4. Типы политических систем
Многообразие типологий 
политических систем 
свидетельствует о 
многомерности политического 
мира, поэтому рассмотренные 
нами типологии являются 
достаточно условными, 
поскольку типы политических 
систем значительно 
отличаются от существующих в 
реальной политической 
жизни. Те или иные типы 
политических систем – это  так 
называемые «идеальные» 
типы, служащие для того, 
чтобы определить, к каким из 
них на практике тяготеют 
«реальные» политические 
системы.


