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�  Авторитарный политический режим 
можно определить как неограниченную власть одного 
лица или группы лиц, не допускающую политическую 
оппозицию, но сохраняющую автономию личности и 
общества во внеполитических сферах.



Признаки авторитарного режима:

отказ от тотального контроля над обществом, невмешательство или 
ограниченное вмешательство во внеполитические сферы, прежде всего в 
экономику;

автократизм или небольшое число носителей власти (монарх, диктатор, 
военная хунта, олигархическая группа);

неподконтрольность власти народу, сужены или сведены на нет действия 
принципов выборности государственных органов и должностных лиц, 
подотчетность их населению;

игнорируется принцип разделения властей, глава государства, 
исполнительная власть доминируют, роль представительных органов 
ограничена;

монополизация власти и политики, недопущение реальной политической 
оппозиции и конкуренции (иногда отсутствие разнообразных политических 
институтов может быть следствием незрелости гражданского общества);



Признаки авторитарного режима:

в качество методов государственного управления доминируют командные, 
административные, в то же время отсутствует террор, практически не 
применяются массовые репрессии;

отсутствует единая идеология;

права и свободы личности главным образом провозглашаются, но реально не 
обеспечиваются (прежде всего, в политической сфере);

личность лишена гарантий безопасности во взаимоотношениях с властью;

силовые структуры обществу практически неподконтрольны и используются 
подчас в политических целях.



Авторитарная власть обладает 
сравнительно высокой способностью 

обеспечивать политическую стабильность 
и общественный порядок, 

мобилизовывать общественные ресурсы 
на решение определенных задач.



Демократически 
ориентирующиеся 
авторитарные 

режимы 
недолговечны и 
уступают место 
демократии.



Суперпрезидентская республика

� Суперпрезидентское государство (в некоторых 
источниках сверхпрезидентское, 
англ.  superpresidency или superpresidentialism) — 
форма государственного управления, при которой 
принцип разделения властей декларируется, но 
соблюдается лишь внешним образом, на деле же 
власть сосредоточена преимущественно у президента 
и подконтрольных ему административных институций. 

� Является одной из форм авторитаризма.



Особенности

Зачастую президент в суперпрезидентском государстве возглавляет 
правительство, будучи при этом лидером правящей партии.

В суперпрезидентском государстве предусматриваемый национальной 
конституцией «диапазон возможного использования президентом его 
чрезвычайных полномочий более обширен, чем в обычной президентской 
республике»:конституционные полномочия президента предусматривают 
издание указов, имеющих силу закона, возможность распускать 
парламент своим решением, смещать министров и руководителей 
административно-территориальных образований и т. д. 



Виды суперпрезидентских государств

� В. Е. Чиркин в монографии «Конституционное право зарубежных 
стран» (1997) выделяет три вида суперпрезидентских 
государств:

� президентско-монократическая республика — форма 
правления, при которой президенты возглавляют единственную 
разрешённую партию, являющуюся носительницей официально 
провозглашённой обязательной идеологии (Гана при Кваме 
Нкруме, Гвинея при Ахмеде Секу Туре, Заир при Мобуту и др.);

� президентско-милитарная республика — форма правления, 
устанавливающаяся в результате военного переворота с 
провозглашением его руководителя главой страны;

� президентская республика в странах с социалистической 
идеологией (Ангола, Бенин, Республика Конго, Мозамбик), где 
президент избирается высшим органом единственной в стране 
правящей партии.



Страны с суперпрезидентским режимом

� О суперпрезидентском государстве принято говорить 
применительно к странам Латинской Америки, особенно в XIX 
веке, а также ряду стран Африки и постсоветского пространства: 
Белоруссия, Туркмения и др. 

� Представление о современной России как о 
суперпрезидентском режиме развивается, например, в работах 
американского политолога Стивена Фиша; по мнению Фиша, в 
России имеет место «раздутая и сверхмощная исполнительная 
власть, не уравновешиваемая ни законодательной, ни судебной 
и не подотчётная им», и именно это «подорвало легитимность 
постсоветского режима и, возможно, даже самой демократии; 
остановило развитие негосударственных политических 
организаций; воспрепятствовало формированию эффективного 
государства; помешало появлению ответственного 
правительства». 



Военная диктатура — форма 
правления, в которой всей властью 
обладают военные, как правило, 

захватившие власть в 
результате государственного 

переворота. 



Военная диктатура может быть официальной или 
неофициальной, и в зависимости от этого 
квалифицироваться как стратократия. 



Виды военной диктатуры

Латинская 
Америка, Африка и Ближний 
Восток — обширная зона для 
распространения военной 

диктатуры.



Виды военной диктатуры

� Типичная военная диктатура в Латинской Америке, как 
правило, представляет собой Хунту (от испанского 
слова, которое можно перевести как «конференция» 
или «совет»), комитет, состоящий из нескольких 
офицеров, часто из высшего руководства 
вооруженных сил, хоть и не всегда. 



Виды военной диктатуры

� На Ближнем Востоке и в Африке военные 
правительства чаще возглавляются одним 
влиятельным человеком, 
являясь авторитарными режимами в дополнение к 
военной диктатуре.



Виды военной диктатуры

� Военный переворот вТаиланде. 
� Он был совершен группой военных, которая оставила 

в качестве формы правления монархию.



Возникновение и эволюция

� Большинство военных диктатур образуются 
после государственного переворота, в ходе которого 
свергается предыдущее правительство.



� Другие военные диктатуры могут постепенно 
восстанавливать элементы гражданского 
правительства, в то время как исполнительная власть 
по-прежнему находится в руках верховного 
военначальника.

�  В Пакистане правящие генералы Мухаммед Зия-уль-Хак (1977—1988) 
и Первез Мушарраф (1999—2008) провели каждый в свое время 
единственныйреферендум, чтобы вступить в должность президента 
Пакистана, что противоречило конституции.



� Военные режимы, как правило, склонны представлять 
себя как «нейтральную» партию, которая может 
предоставить временное руководство страной в 
смутные времена. 

� Военные режимы также изображают гражданских 
политиков как коррумпированных и неэффективных.

�  Одной из почти универсальных характеристик военного правительства 
является институт военного или постоянного чрезвычайного положения, 
который упраздняет все правовые гарантии, защищающие людей от 
злоупотреблений со стороны государства.



� Военные режимы, как правило, не считаются 
с правами человека и используют силу и репрессии, 
чтобы заставить 
замолчать инакомыслящих и политических 
оппонентов.



Военные диктатуры в 1990-е годы

� военные диктатуры утратили 
международную легитимность в связи с так называемыми 
«волнами демократизации»,

� большинство военных имеют неудачный опыт управления 
государством,

� окончание холодной войны и распад Советского 
Союза привели к трудностям для военных диктатур при 
оправдании своих действий, так как 
угроза коммунизма сошла на нет.

� С учетом этих фактов многие нации в настоящее время не 
склонны принимать участие в политических спорах.



Примеры современных военных диктатур

КНДР — Фактически с 1994 
года, Государственный 

комитет обороны 
КНДР (провозглашен 

высшим органом власти с 
1998 года)

Фиджи — 
Военные захватили 

власть в декабре 2006 
года. Предыдущие 

перевороты 
совершались в 1987 и 

2000 году.

Египет — После 
отставки Хосни 

Мубарака 11 февраля 
2011 года, Высший совет 
Вооружённых сил взял 
власть в свои руки. См. 
статью Революция в 

Египте.

Гвинея-Бисау — 
Военные пришли к 

власти после первого 
тура президентских 

выборов в апреле 2012 
года.

Мали — 
Военные захватили 

власть в марте 2012 года.



Примеры военных диктатур прошлого

� Африка
�  Алжир (1992—1994)
�  Бенин (1963—1964; 1965—1968; 1969—1970; 

1972—1975)
�  Буркина-Фасо (1966—1977; 1980—1991)
�  Бурунди (1966—1974; 1976—1979; 1987—1992)

� Северная и Южная Америка
�  Аргентина (1930—1932; 1943—1946; 1955—1958; 

1966—1973; 1976—1983)
�  Боливия (1828—1848; 1861—1871; 1876—1880; 

1930—1931; 1936—1946; 1951—1952; 1964—1966; 
1969—1979; 1980—1982)

�  Бразилия (1889—1894; 1964—1985)
�  Чили (1924—1925; 1927—1931; 1973—1990)



Примеры военных диктатур прошлого

� Азиатско-Тихоокеанский регион
�  Бангладеш (1975—1981; 1982—1986)
�  Мьянма (1958—1960; 1962—1988; 1988-2011)
�  Камбоджа (1966—1967; 1969-1975)
�  КНР (1928-1975; местные милиционные армии правили в период 1912-1928)

� Европа
�  Болгария (1934—1935; 1944-1946)
�  Великобритания (1653-1659)
�  Франция (1870—1871; 1940-1944)
�  Греция (1922—1926; 1936—1941; 1967-1974)
�  Венгрия (1944—1945)
�  Польша (1926—1935; 1981-1983)
�  Португалия (1917—1919; 1926—1933, 1974-1976)
�  Румыния (1940—1945)
�  Россия (1918-1920)
�  Испания (1923-1930; 1939—1975)
�  Турция (1960—1961; 1980-1983)



� Национали́зм (фр. nationalisme) — идеология и 
направление политики, основополагающим 
принципом которых является тезис о 
ценности нации как высшей формы общественного 
единства, её первичности 
в государствообразующем процессе. Как 
политическое движение национализм стремится к 
отстаиванию интересов определённой национальной 
общности в отношениях сгосударственной властью.



цели национализма как идеологии или политики

- борьба против реального или предполагаемого национального 
угнетения со стороны других народов;

- консолидация народа с целью оформления его в 
самостоятельное государство;

- мобилизация общества против реальной или предполагаемой 
внешней угрозы (военной, экономической, политической и т.д.)



� Как политика национализм, 
опираясь на соответствующую 
идеологию, стремится решить 
цели конституирования и 
политического самоутверждения 
народа, защитить национальные 
(государственные) интересы. 



Снайдер различает четыре типа национализма:

1.Интегрирующий национализм (1845 - 1871). В этот период, 
по Скайдеру, национализм представлял собой 
объединяющую силу, которая способствовала 
консолидации феодально-раздробленных народов (Италия, 
Германия).

2.Разъединяющий национализм (1871 - 1890). Успехи 
национализма в деле объединения Италии и Германии 
стимулировали борьбу за национальную независимость 
народов, входящих в Османскую, Австро-Венгерскую и 
другие империи, что привело к их распаду.



Снайдер различает четыре типа национализма:

3.Агрессивный национализм (1900 - 1945). Первая 
половина 20 века стала свидетелем острого конфликта 
противоположных национальных интересов, вылившегося в 
две мировые войны. В этот период национализм 
становиться идентичным империализму.

4.Современный национализм (1945 - н.в.). Новый 
национализм заявил о себе главным образом путем 
антиколониальных революций. Этот период отмечен 
распространением национализма в глобальном масштабе.



Хейс выделяет следующие типы национализма:

1.Якобинский.

2.Традиционный.

3.Либеральный.

4.Интегральный.

5.Экономический.



Э.А.Поздняков предлагает более расширенную 
классификацию и выделяет следующие виды:

� 1.Национализм этнический - это национализм угнетенного 
или порабощенного народа, борющегося за свое 
национальное освобождение, это национализм народа, 
стремящегося к обретению собственной 
государственности. Ему соответствуют свои политика и 
идеология.
2.Национализм державно-государственный - это 
национализм государственно оформленных народов 
(наций), стремящихся к проведению в жизнь своих 
национально-государственных интересов перед лицом 
таковых же других наций

� 3.Бытовой национализм - это проявление 
националистических чувств на уровне личности и малых 
социальных групп. Он обычно выражается в ксенофобии, 
во враждебном отношении к инородцам и представителям 
других этнических групп.



Вывод:

Национализм 
есть не что 
иное, как 
политика и 

идеология в их 
неразрывном 
единстве.



Спасибо за внимание!


