
Лекция № 6
Политические системы 

современности. Политические 
режимы

Лекция по курсу «Политология»
для студентов 2 курса

2017-2018 уч. год



1. Понятие политической системы. 
2. Структура и элементы политической 
системы, функции политической системы. 
3. Типология политических систем
4. Понятие политического режима. 
5. Типы политических режимов. 

Вопросы лекции



Рассуждая о политической сфере общественной 
жизни, мы обычно представляем себе совокупность 
определенных явлений, предметов и действующих лиц, 
которые ассоциируются с понятием «политика». Это 
партии, государство, политические нормы, институты 
(такие, как избирательное право или монархия), символы 
(флаг, герб, гимн), ценности политической культуры и т.
д. Все эти структурные элементы политики не 
существуют обособленно, независимо друг от друга, а 
составляют систему - совокупность, все части которой 
взаимосвязаны так, что изменение хотя бы одной части 
приводит к изменениям во всей системе. Элементы 
политической системы упорядочены, взаимозависимы и 
образуют определенную системную целостность.

1. Понятие политической системы



� Политической системой можно назвать 
упорядоченную совокупность норм, институтов, 
организаций, идей, а также отношений и 
взаимодействий между ними, в ходе которых 
реализуется политическая власть.

� Политическая система – комплекс 
государственных и негосударственных 
институтов, осуществляющих политические 
функции, то есть деятельность, связанную с 
функционированием государственной власти.



Понятие политическая система более ёмкое, 
чем понятие «государственное управление», 
поскольку охватывает все лица и все институты, 
участвующие в политическом процессе, а также 
неформальные и неправительственные факторы и 
явления, влияющие на механизм выявления и 
постановки проблем, на выработку и реализацию 
решений в сфере государственно-властных 
отношений. В самом широком толковании в понятие 
«политическая система» включается все то, что 
имеет отношение к политике.



2. Структура и элементы политической 
системы, функции политической системы

Политическая система характеризуется:
- политической идеологией;
- политической культурой;
- политическими нормами, традициями и 
обычаями.



Очевидно, что в каждом конкретном 
обществе формируется своя специфическая 
политическая система, поскольку составляющие 
ее элементы – традиции, институты, 
политические ценности и т.д. – в разных 
обществах различны. Отметим, что политика –  
это открытая система, т.е. она активно 
взаимодействует с другими сферами жизни 
общества – экономической, духовной, 
социальной, влияя на них и испытывая ответное 
влияние.



Существуют различные основания для 
выделения основных элементов 

политической системы
- организационно-институциональная - это 

организации (социальные группы, революционные 
движения и т.д.) и институты – парламентаризм, партии, 
государственная служба, судопроизводство, 
гражданство, президентство и т.п.;

- нормативно-регулятивная - политические, 
правовые и моральные нормы, обычаи и традиции;

- коммуникативная - отношения, связи и формы 
взаимодействия участников политического процесса, а 
также между политической системой в целом и 
обществом;

- культурно-идеологическая - политические идеи, 
идеология, политическая культура, политическая 
психология.



Политическая организация – организованная 
группа людей, действующих совместно ради 
достижения определенной политической цели, 
например: политическая партия; общественно-
политическое движение; инициативная группа 
граждан, выдвигающих кандидата в депутаты; 
общественное объединение, оказывающее влияние 
на государственную политику; ячейка 
революционеров и т.д. Можно также выделить 
организации, которые имеют политические цели, 
однако эти цели для них не являются основными 
(например, профсоюзы или церковь). 

Организационно-институциональная 
подсистема



Политический институт – более сложный 
элемент политической системы, 
представляющий собой устойчивый вид 
социального взаимодействия, регулирующий 
определенный участок политической сферы 
жизни общества. Институт выполняет важную 
функцию (или несколько функций), значимую 
для всего общества, формируя при этом 
упорядоченную систему социальных ролей и 
правил взаимодействия.

Политический институт



Примерами политических институтов 
служат парламентаризм, институт 
государственной службы, институты 
исполнительной власти, институт главы 
государства, президентство, монархия, 
судопроизводство, гражданство, 
избирательное право, политические партии 
и т.д. Основным институтом в 
политической системе выступает 
государство.



Коммуникативная подсистема

� К коммуникативному компоненту политической 
системы общества относятся отношения, связи, 
формы взаимодействия и общения, которые 
складываются входе политической деятельности.

� Для реализации своих политических целей 
участники политической деятельности (институты, 
организации, большие социальные общности, 
отдельные лица) должны выстраивать различные 
отношения между собой и социальной средой. 



В культурно-идеологический компонент 
политической системы включены политические 
идеи, взгляды, представления, убеждения и чувства 
участников политической деятельности. Условно в 
культурно-идеологическом компоненте может быть 
выделен политико-психологический уровень, 
касающийся преимущественно поведенческих 
аспектов политики, и политико-идеологический 
уровень, сфокусированный на политической теории.

Культурно-идеологическая подсистема



- государство и его органы;
- политические партии;
- общественно-политические движения;
- группы давления, или группы интересов.

В политическую систему входят следующие 
институты:



- конверсии, то есть преобразования общественных 
требований в политические решения;

- адаптации, то есть приспособления политической 
системы к изменяющимся условиям общественной жизни;

- мобилизации людских и материальных ресурсов 
(денежных средств, избирателей и т.д.) для достижения 
политических целей.

- охранительная функция – защита общественно-
политического строя, его исходных базовых ценностей и 
принципов;

- внешнеполитическая – установление и развитие 
взаимовыгодных отношений с другими государствами;

- консолидирующая – согласование коллективных 
интересов и требований различных социальных групп;

- распределительная – создание и распределение 
материальных и духовных ценностей.

Функции политической системы



В политологии существуют различные 
способы классификации политических систем:
1) По характеру общения с внешней 
средой выделяют открытые (демократические) и 
закрытые (тоталитарные) политические системы.
� Открытые политические системы активно 
контактируют с внешним миром, успешно 
усваивают передовые ценности других систем, 
отличаются мобильностью, динамичностью.

� Закрытые политические системы ограничивают 
контакты с внешней средой, невосприимчивы к 
ценностям других систем, ориентированы только 
на собственные ценности.

3. Типология политических систем



2) По политическому 
режиму выделяют тоталитарные, авторитарные и 
демократические политические системы.
� В тоталитарных политических системах личность и 
общество полностью подчинены власти, все сферы 
жизни тотально контролируются и регламентируются 
государством.

� В авторитарных политических системах существует 
неограниченная власть одного лица или группы лиц, но 
при этом сохраняются некоторые экономические, 
гражданские, духовные свободы для граждан.

� В демократических политических 
системах преобладают права личности, власть 
контролируется обществом.



3) По содержанию и формам 
управления (классификация французского 
политолога Ж. Блонделя) 
выделяются либеральные демократии, 
авторитарно-радикальные 
(коммунистические) системы, традиционные 
системы, популистические системы и 
авторитарно-консервативные политические 
системы.



� В либеральных демократиях принятие политических 
решений исходит из ценностей свободы, собственности, 
индивидуализации.

� В авторитарно-радикальных (коммунистических) 
системах определяющими ценностями являются равенство и 
социальная справедливость.

� В традиционных политических системах господствуют 
олигархии, имеет место неравное распределение экономических 
ресурсов и социальных статусов.

� В популистских политических системах (в развивающихся 
странах) используются авторитарные методы управления, но эти 
системы стремятся к бoльшему равенству в распределении 
социальных благ.

� В авторитарно-консервативных политических системах 
наблюдается стойкое стремление к сохранению социального и 
экономического неравенства, к ограничению политического 
участия населения.



4) По классовому признаку  (классификация К. 
Маркса - В. Ленина) политические системы 
типологизируются в зависимости от 
господствующего класса; 
выделаются рабовладельческая, феодальная, 
капиталистическая (буржуазная) и 
социалистическая политические системы.



5) По типу политической культуры и 
разделению политических ролей участниками 
политического процесса(общепринятая в 
западной науке классификация Г. Алмонда) 
выделяются англо-американская; евро-
континентальная; доиндустриальные и 
частично-индустриальные; тоталитарные 
политические системы.



Для англо-американской политической 
системы характерны:

- жесткое разделение политических ролей и 
функций между участниками политического 
процесса (государством, политическими партиями, 
группами интересов и др.);
- распределение власти и влияния между 
различными звеньями политической системы 
(законодательная, исполнительная, судебная ветви 
власти; центральные и местные органы власти);
- наличие однородной политической культуры, 
основанной на защите общепризнанных 
материальных ценностей (свободы, собственности, 
безопасности).



- разделение политических ролей и функций не 
в масштабах всего общества, а внутри класса, 
этноса, группы, партии;
- расколотость политической культуры на 
субкультуры, с присущими им собственниками 
классовыми, этническими, групповыми, 
партийными ориентациями, ценностями, 
изделиями;
- достижение социального согласия на общей 
культурной почве либеральных ценностей.

Для евроконтинентальной политической 
системы характерны:



Догосударственные и частично 
индустриальные политические 
системы имеют смешанную политическую культуру, 
состоящую из местных политических субкультур, 
которые опираются на ценности клана, рода, племени, 
общины. Согласие в обществе достигается 
исключительно насилием. Политическая власть 
узурпирована узким кругом лиц.



Тоталитарные политические 
системы действуют на основе 
подчеркнутого приоритета каких-либо 
односторонних ценностей – классовых 
(социалистические системы), национальных 
(фашистские системы), религиозных (теократии). 
Власть сосредоточена в руках правящей 
партии или группы лиц, контролирует все сферы 
и стороны жизнедеятельности личности и 
общества.



Политический режим - способ 
организации политической системы, который 
отражает отношения власти и общества, уровень 
политической свободы и характер политической 
жизни в стране.

Во многом эти характеристики обусловлены 
конкретными традициями, культурой, историческими 
условиями развития государства, поэтому можно 
говорить, что в каждой стране сложился свой 
уникальный политический режим. Однако у многих 
режимов в различных странах можно обнаружить 
сходные черты.

4. Понятие политического режима
 



В научной литературе выделяют два 
вида политического режима:

- демократический;
- антидемократический.



Признаки демократического режима:

- господство закона;
- разделение властей;
- наличие реальных политических и социальных 
прав и свобод граждан;
- выборность органов государственной власти;
- существование оппозиции и плюрализм.



- господство беззакония и террора;
- отсутствие политического плюрализма;
- отсутствие оппозиционных партий.

� Антидемократический режим подразделяется 
на тоталитарный и авторитарный. 

Признаки антидемократического режима:



Демократический режим основан на 
принципах равенства и свободы; основным 
источником власти здесь считается народ. 
При авторитарном режиме политическая 
власть сосредоточивается в руках отдельного 
человека или группы людей, однако вне сферы 
политики сохраняется относительная свобода. 
При тоталитарном режиме власть жестко 
контролирует все сферы жизни общества.

5. Типы политических режимов



Демократический режим (от греч. 
demokratia – народовластие) основан на 
признании народа основным источником 
власти, на принципах равенства и свободы. 



- выборность - происходит избрание граждан в 
органы государственной власти путем всеобщих 
равных и прямых выборов;
- разделение властей - власть разделяется на 
законодательную, исполнительную и судебную 
ветви, независимые друг от друга;
- гражданское общество - граждане могут 
воздействовать на власть при помощи развитой 
сети добровольческих общественных организаций;
- равноправие - все имеют равные гражданские и 
политические

Признаки демократического режима



- права и свободы, а также гарантии их 
зашиты;
- плюрализм – господствует уважение к чужим 
мнениям и идеологиям, в том числе к 
оппозиционным, обеспечены полная гласность и 
свобода прессы от цензуры;
- согласие - политические и другие социальные 
отношения направлены на поиск компромисса, а 
не на насильственное решение проблемы; все 
конфликты решаются правовым путем.



Виды демократии

Прямая демократия Представительная 
демократия

При прямой 
демократии решения 
принимаются непосредственно 
всеми гражданами, имеющими 
право голоса. Прямая демократия 
была, например, в Афинах, в 
Новгородской республике, где 
люди, собираясь на площади, 
принимали общее решение по 
каждой проблеме. Сейчас прямая 
демократия реализуется, как 
правило, в виде референдума 

В условиях большой 
территории прямую 
демократию слишком сложно 
реализовать. Поэтому 
государственные решения 
принимаются специальными 
выборными учреждениями. 
Такая демократия 
называется представительной
, поскольку выборный орган 
(например, Парламент) 
представляет избравший его 
народ.



Авторитарный режим (от греч. autocritas – 
власть) возникает, когда власть 
сосредоточивается в руках отдельного человека 
или группы людей. Обычно авторитаризм 
сочетается с диктатурой. Политическая 
оппозиция при авторитаризме невозможна, 
однако в неполитических сферах, например в 
экономике, культуре или частной жизни, 
сохраняются автономия личности и 
относительная свобода.

Авторитарный режим



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) Опора (потенциальная или реальная) на силу. 
Авторитарный режим может и не прибегать к 
массовым репрессиям и даже пользоваться 
популярностью среди широких слоев населения. 
Однако, в принципе, он может позволить себе 
любые действия по отношению к гражданам с тем, 
чтобы принудить их к повиновению;

Признаки авторитарного режима



3) Монополизация власти и политики, 
недопущение политической оппозиции, независимой 
легальной политической деятельности. Данное 
обстоятельство не исключает существования 
ограниченного числа партий, профсоюзов и 
некоторых других организаций, но их деятельность 
строго регламентируется и контролируется 
властями;

4) Пополнение руководящих кадров 
осуществляется путем кооптации, а не 
предвыборной конкурентной борьбы; отсутствуют 
конституционные механизмы преемственности и 
передачи власти. Смена власти нередко происходит 
через перевороты с использованием вооруженных 
сил и насилия;



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.

В этой связи авторитарный режим нередко 
называют способом правления с ограниченным 
морализмом: «Разрешено все, кроме политики».



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.



Тоталитарный режим (от лат. totalis – весь, 
целый) возникает, когда все сферы жизни общества 
контролируются властью. Власть при тоталитарном 
режиме монополизирована (партией, вождем, 
диктатором), единая идеология обязательна для 
всех граждан. Отсутствие всякого инакомыслия 
обеспечивается мощным аппаратом надзора и 
контроля, полицейскими репрессиями, актами 
устрашения. Тоталитарный режим формирует 
безынициативную личность, склонную к 
подчинению.

Тоталитарный режим



1)  Наличие единственной массовой 
партии во главе с харизматическим лидером, а 
также фактическое слияние партийных и 
государственных структур. Это своего рода 
«партия-государство», где на первом месте во 
властной иерархии стоит центральный 
партийный аппарат, а государство выступает в 
качестве средства реализации партийной 
программы;

Признаки тоталитарного режима



2) Монополизация и централизация власти, когда 
такие политические ценности, как подчинение и 
лояльность по отношению к «партии-государству», 
являются первичными по сравнению с ценностями 
материальными, религиозными, эстетическими в 
мотивации и оценке человеческих поступков. В 
рамках этого режима исчезает грань между 
политическими и неполитическими сферами жизни 
(«страна как единый лагерь»). Вся 
жизнедеятельность, включая уровень частной, 
личной жизни, строго регламентируется. 
Формирование органов власти на всех уровнях 
осуществляется через закрытые каналы, 
бюрократическим путем;



3) «Единовластие» официальной идеологии, 
которая посредством массированной и 
целенаправленной индоктринации (СМИ, 
обучение, пропаганда) навязывается обществу 
как единственно верный, истинный способ 
мышления. При этом упор делается не на 
индивидуальные, а на «соборные» ценности 
(государство, раса, нация, класс, клан). 
Духовная атмосфера общества отличается 
фанатичной нетерпимостью к инакомыслию и 
«инакодействию» по принципу «кто не с нами – 
тот против нас»;



4) Система физического и 
психологического террора, режим 
полицейского государства, где в качестве 
базового «правового» принципа господствует 
принцип: «Разрешено только то, что 
приказано властью, все остальное 
запрещено».



К тоталитарным режимам традиционно 
относятся коммунистические и фашистские.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


