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2. Понятие политического режима 



«Политическая система – это существующая 

во всех самостоятельных обществах система 

взаимодействия, которая выполняет

 функции интеграции и адаптации 

(внутри общества, вне его и между обществами) 

посредством применения легитимного 

физического принуждения».Г.Алмонд 

Российская 
таможенная 

академия Введение:
Предназначением политической 

сферы (системы) общества в 
отличие от экономической, 

социальной и духовной, а также 
всех других является организация 

и осуществление 
государственного управления 

обществом в целом 
(от общегосударственного уровня 

до самых мелких структур 
в государственном 

управленческом комплексе). 

Эта система очень часто привлекает 
в той или иной степени внимание 

представителей различных 
общественных наук – экономической 

теории, права, социологии, 
психологии и других. 

Однако специально и комплексно в 
составе всех слагаемых 

политической системы ее изучает 
только одна наука – политология.
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таможенная 

академия

1. Понятие 
политической 
системы и 
история 
проблемы



 Понятие политической 
системы и история проблемы

Мировой опыт учит, что 
каждый гражданин, так 
или иначе, задействован 

в процессе 
функционирования 

политической системы 
общества. 

М.Вебер  считал, что 

ассоциация может быть названа 
политической постольку, поскольку 

принудительное введение ее порядка 
осуществляется постоянно на данной 
территории путем применения или 
угрозы применения физической силы 

со стороны административного 
аппарата.  

Российская 
таможенная 

академия

 Макс Вебер
  



История термина
«политическая система»

Российская 
таможенная 

академия

Теория систем активно начала 
формироваться на Западе с кон. XIX в. 

в рамках  
«общей теории систем». 

Необходимость 
систематизации

информации

Обоснование и 
распространение 

термина 

«политическая 
система» относится к 

середине ХХ в. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
-совокупность 

государственных, партийных и 
общественных органов, 
организаций, личностей, 

участвующих в политической 
жизни страны. 



Толкотт Парсонс 
Российская 
таможенная 

академия

Одним из первых применить общую теорию систем 
к социально-политическим процессам пытался Т.
Парсонс, который увидел назначение 
политической системы в обеспечении 
интеграции, выработке и реализации общих 
целей.

Суть теории Т.Парсонса заключается в том, что общество 
взаимодействует как четыре взаимосвязанные подсистемы: 

экономическая, политическая, социальная и духовная. 



состоит из множества 
взаимосвязанных 

структурных элементов, 
взаимосвязь обеспечивает  

ее целостность и единство; 

существует в рамках 
внешнего окружения или 
среды (это - остальные 
подсистемы общества, 

природа, другие 
государства, разнообразные 
международные институты); 

имеет границы 
распространения и выделена 
по отношению к внешней 

среде; 

носит открытый характер, т.
е. подвержена воздействиям, 
идущим из внешней среды; 

характеризуется такими 
свойствами, как стремление 

к равновесию и 
устойчивости, к адаптации и 

интеграции. 

Российская 
таможенная 

академия
С позиций системного подхода политическая сфера 

общества может быть рассмотрена как система, 
обладающая следующими признаками: 

Значение теории Т. Парсонса для  политологии  в том, что он заложил 
основы системного и структурно-функционального подходов к исследованию 
политической системы.
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Характерными признаками 

политической системы являются: 

универсальност
ь (политическая система 

охватывает своим 
воздействием все 

общество); 

контроль 
(над применением 

физического и иного 
принуждения); 

легитимность 
(способность выносить 
обязывающие решения, 

имеющие высокую 
вероятность того, что 
люди им подчинятся).



Российская 
таможенная 

академия ДЭВИД ИСТОН

Впервые с системных позиций 
политическая жизнь была описана 
Дэвидом Истоном
 в 50-60-ее годы ХХ века. 

В работах «Политическая система» 
(1953 г.), «Передел политического 
анализа» (1965 г.), «Системный анализ 
политической жизни» (1965 г.) он 
обосновал свое видение теории 
политической системы, уподобив ее 
развивающемуся и 
саморегулирующемуся организму, 
реагирующему на поступающие извне 
импульсы. 

Эта система состоит из многих частей, 
образующих единое целое, и имеет 
определенные границы, отделяющие 
ее от среды. 



Российская 
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академия ДЭВИД ИСТОН

Согласно его модели главные черты системного 
анализа политической системы можно представить 

так: 

политическая система – это ряд взаимодействий, абстрагированных от 
общего социального поведения, посредством которых распределяются 
ценности в обществе;

политическая система имеет «реагирующий» «саморегулирующий» 
потенциал, предохраняющий ее от саморазрушения; 

политическая система – подвижный феномен, она в силах поддерживать 
себя, сохраняя характерные черты, определяющие ее облик; 

политическая система – это открытая система, поддающаяся изменению 
под влиянием факторов внешней среды; 

политическая система может сохранять устойчивость при наличии 
соответствующего баланса между «входящими» и «исходящими» факторами. 



на «входящие» 
факторы 
-(требования и 
поддержка)

Российская 
таможенная 

академия

Д.Истон 
разделил 
основные 

компоненты 
своей модели

и «исходящие» 
-(решения и 
действия), 
связанные с 
первыми путем 
обратной связи. 

ДЭВИД ИСТОН
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ВХОДЯЩИЕ 
ФАКТОРЫ

1 ФАКТОР
Требования

распределительные (о 
зарплате, рабочем времени, 
условиях получения 
образования, медицинских 
услугах и т.д.), 

регулировочные (об 
обеспечении общественной 
безопасности, контроле над 
рынком и производителями и т.д.), 

коммуникативные (о 
предоставлении политической 
информации, о демонстрации 
политической силы и др.), 

Делятся также на внешние, 
идущие из среды, и внутренние, 
идущие от самой системы.

Требования - всего лишь исходный 
материал, из которого формируется 
конечный продукт, называемый 
решениями. 

2 ФАКТОР
Поддержка

Она выступает в 
разных формах: 

материальной (выплата налогов, 
различных обложений, труд на 
общественных началах и т.д.); 

соблюдение законов и директив 
государственной власти; 

активное участие в политической жизни 
(с целью сохранения и утверждения 
политических ценностей, почтительного 
отношения или уважения к власти, 
государственной символике и т.д.). 

3 ФАКТОР  Противостояние
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1 ФАКТОР
Политические 
РЕШЕНИЯ

2 ФАКТОР
Политические 
ДЕЙСТВИЯ

Политические 
решения 
формируются на 
разных уровнях, 
применительно к 
конкретным 
условиям. 

Осуществляются 
для реализации 
решений.

ДЭВИД ИСТОН

ИСХОДЯЩИЕ 
ФАКТОРЫ
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Политическая система у Д.
Истона - это некий черный 
ящик, видны лишь процессы, 

которые воздействуют на 
политическую систему, а что 
внутри – неизвестно никому. 

Дэвид Истон

Модель Д.Истона не раскрывала внутреннюю структуру и специфику функционирования 
отдельных элементов самой политической системы и ее внутреннюю противоречивость. 

Кроме того, Д.Истон сосредоточивал внимание на авторитарном распределении 
ценностей. 

Еще одной заслугой Д.Истона стала разработка проблемы легитимности политических 
систем.



идеологическую легитимность, опирающуюся на приверженность граждан ценностям и 
принципам, которых придерживается руководство;

структурную легитимность, вытекающую из убеждения в полезности существующих институтов 
политической власти и приверженности нормам, в соответствии с которыми данная власть была 
наделена правомочиями;

личностную легитимность, т.е. выражение одобрения деятельности конкретных политических 
лидеров.

Российская 
таможенная 

академия ДЭВИД ИСТОН

Развивая теорию 
легитимности М.Вебера, Д.

Истон предложил различать, с 
одной стороны, власть 

правителей, с другой стороны, 
политический режим и 

политические институты. 

На основе трех возможных 
источников поддержки власти и 
режима он выделил следующие 

три типа легитимности 
политической системы:



Российская 
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академия ГАБРИЭЛЬ АЛМОНД

В дальнейшем появилась модель Габриэля 
Алмонда, который  попытался преодолеть 
некоторые недостатки модели Д.Истона и ввел 
несколько иной тип функционального анализа, 
который обычно применяется в социологии. 

На основе сравнительного анализа 
политических систем разных стран Г.
Алмонд пришел к следующим 
выводам:
1- все политические системы имеют 
собственную структуру; 

2- политическая система 
многофункциональна; 
3- все ПС выполняют аналогичные 
универсальные функции, которые 
выполняются разными элементами системы и 
с разной частотой;

4 - все политические системы являются 
смешанными в культурном смысле; 

5- отличие между простыми (традиционными) и 
развитыми системами заключается в 
дифференциации функций и специализации 
структур.

На первый план 

он выдвинул 

целевой 

поведенческий 

аспект 

различных 

структур. Габриэ́ль Алмонд 
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академия Г. АЛМОНД

Функции входа: 
- политическая социализация 

и мобилизации населения;
- анализ существующих 

интересов (высказанных и 
невысказанных);

- укрупнение (обобщение и 
интеграция) интересов;

- политические коммуникации 
(связи и взаимосвязи 
различных политических сил). 

Функции выхода:
-установление правил 

(законодательная деятельность), 
-применение правил 

(исполнительная деятельность 
правительства), 

-формализация правил 
(придание им юридического 
оформления), 

-непосредственный выход 
информации (практическая 
деятельность правительства по 
осуществлению внутренней и 
внешней политики). 



Российская 
таможенная 

академия

1.1 Структура и 
функции 
политических 
систем



СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Наиболее полное представление о структуре политической системы общества 
дает структурно-функциональный подход, который представляет ее  в виде 
следующих подсистем (элементов):

Российская 
таможенная 
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❖институциональная,
❖коммуникативная, 
❖нормативная,
❖идеологическая,
❖культурная.  

Анализ 
вышеперечисленных подсистем 
показывает, что ведущая роль в 
политической системе общества 
принадлежит 
институциональной 
подсистеме, которая 
обеспечивает ее целостность и 
стабильность, формирует 
нормативно-правовую базу и 
другие средства воздействия на 
общество и представляет собой 
политическую организацию 
общества. 



     

Экономический базис

Полит.
власть

Институциональн
ая 

Нормативно-
правовая 

Идеологическая 

Коммуникативная   

Культурная

(Политическ
ая культура)



Институциональная 
подсистема  

включает в себя совокупность институтов 
(учреждений, организаций), связанных с 
функционированием политической власти.   
Составляющие институциональную подсистему 
элементы в теории условно подразделяются на 
следующие группы: 

Российская 
таможенная 
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•Собственно политические: это те организации, которые прямо и 
непосредственно осуществляют политическую власть – государство 
(стержневой элемент системы), политические партии и отдельные 
общественные организации, имеющие политический характер.

•Несобственно-политические: профсоюзы, молодежные, 
ветеранские, предпринимательские союзы, экологические движения 
и др. 

•Неполитические организации – организации, имеющие в своём 
содержании лишь незначительный политический аспект. 



Идеологическая 
подсистема

СОСТОИТ из совокупности 
различных по своему содержанию 

политических идей, взглядов, 
представлений, чувств участников 

политической жизни общества.

Структурно подсистема состоит из 
следующих компонентов: 

•индивидуальные идеи и взгляды; 
•классовые (групповые) воззрения;
• общечеловеческие (межклассовые, 
межгрупповые) представления.  

Российская 
таможенная 
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Данная подсистема 
функционирует на следующих 
уровнях: 

❑теоретический – 
политическая идеология 
(формы проявления: взгляды, 
принципы, лозунги, идеалы, 
концепции, теории и т.д.); 

❑эмпирический – политическая 
психология (формы проявления: 
чувства, настроения, эмоции, 
мнения, традиции, 
предрассудки и т.д.).



Российская 
таможенная 

академия Нормативн
ая
 
подсистема 

выступает как совокупность 
различных политико-правовых норм 
и других средств регулирования 
взаимосвязей между субъектами 
политической системы. 

В структуру 
данной подсистемы 
входят:
❑  правовые нормы 

(конституция, 
законы, 
нормативные акты);
❑  нормы 
деятельности 
общественных 
организаций; 

❑ неписаные законы:
обычаи и традиции, 

морально-
этические нормы.  



представляет собой 
совокупность отношений 
и форм взаимодействий, 
складывающихся между 
классами, социальными 
группами, нациями, 
индивидами по поводу их 
участия в организации 
осуществления и развития 
политической власти в 
связи с выработкой и 
проведением в жизнь 
политики.

❖Коммуникативная 
подсистема включает 
следующие виды 
отношений (по социальной 
направленности): 

❖политические отношения, 
нацеленные на упрочение 
существующего 
политического строя; 

❖политические отношения, 
выражающие интересы 
оппозиционно-умеренных 
или революционных сил.  

Российская 
таможенная 

академия Коммуникативн
ая 

подсистема



представляет собой интегрирующий 
фактор политической системы, 
комплекс типичных для данного 
общества укоренившихся образцов 
(стереотипов) политических 
представлений, ценностных 
ориентаций и 
политического поведения. 

Российская 
таможенная 

академия Культурна
я 
подсисте
ма

Культурная подсистема обеспечивает: 
❑ стабильность политической системы общества через достижение на базе общепринятых 

политико-культурных ценностей согласия в рамках существующей политической системы и 
избранного обществом политического строя; 

❑ единство различных слоев населения через установление связи между участниками 
политического процесса как «по горизонтали», так и «по вертикали» в соответствии с 
иерархией политической системы; 

❑ прочность социальной базы политической власти правящей элиты; 
❑ возможность предвидеть реакцию населения на принимаемые политико-управленческие 

решения через создание условий для эффективного развития политической системы и 
общества в целом; 

❑ воспроизводство политической жизни общества на основе преемственности.  



Структура политической 
системы

Российская 
таможенная 

академия

В отечественной политологии  распространенной является 
четырехэлементная структура политической системы, в состав которой 

входят:
Политические отношения - отношения, складывающиеся между классами, 
социальными группами, нациями, государствами по поводу их участия в организации, 
осуществлении и развитии политической власти, в связи с выработкой и проведением в 
жизнь политики, которая определяет направление, содержание и цели развития 
общества. 

Политическое сознание - осознание сферы политики социальными субъектами 
(индивидами, социальными группами, всем обществом). Содержанием политического 
сознания выступает совокупность соответствующих знаний и оценок. 

Политические и правовые нормы - конституционные положения, законы 
государства, уставные нормы политических и общественных организаций, традиции и 
обычаи, выступающие регулятором существующих в обществе отношений и 
закрепляющие основные принципы деятельности их субъектов. 

Политическая организация общества - совокупность политических институтов, 
включающих государство, политические партии и движения, массовые общественные 
организации, через деятельность которых осуществляется политическая власть, 
политическое руководство и управление общественными процессами. 



Политическое руководство (управление) обществом (управление общественными 
делами) - предполагает, прежде всего, определение стратегических целей и перспектив 
общественного развития  (функция целеполагания).

Консолидация общественно-политического строя, обеспечение существования 
общества как единого целого (интегративная функция). 

Регулятивная функция, связана с потребностями упорядочения и регламентации 
политического поведения и политических отношений в обществе, а также с системой 
ценностей, в которых находят свое выражение наиболее существенные и 
распространенные в обществе представления, взгляды и воззрения. 

Мобилизационная функция обеспечивает максимальное использование ресурсов 
общества.

Дистрибутивная функция направлена на распределение ресурсов и ценностей между 
его членами.

Легитимация - достижение минимально необходимой степени соответствия реальной 
политической жизни общепринятым правовым и политическим нормам.

Российская 
таможенная 

академия
Функции политической 

системы



ЭЛЕМЕНТЫ содержания
функционального процесса

Российская 
таможенная 

академия

политические действия (митинги, демонстрации, забастовки, 
собрания, сходы, шествия, пикеты и др.); 

политические процессы (процессы формирования парламента и 
общественного мнения, которые характеризуются длительностью, 
протяженностью во времени, состоят из ряда последовательных 
действий);

 акты реализации функций, присущих структурным элементам 
политической системы (например, одна из функций политической 
партии – выдвижение кандидатов в выборные государственные органы, 
следовательно, фактическое выдвижение кандидата и будет являться 
актом реализации функции политической партии).



     

Экономический базис

Полит.
власть

Институциональн
ая 

Нормативно-
правовая 

Идеологическая 

Коммуникативная   

Культурная

(Политическ
ая культура)



Российская 
таможенная 

академия

1.2  Типы 
политических 
систем



Российская 
таможенная 

академия

Основное различие между 
политическими системами заключается в 
том, как распределяется 
политическая власть в процессе 
управления: 
- рассредоточена ли она между 

несколькими самостоятельными 
субъектами власти или 

- концентрируется в руках одного 
субъекта и монополизируется им, будь 
то отдельный человек («диктатор»), 
законодательный орган управления, 
комитет, хунта или партия. 

В отечественной политической 
литературе длительное время 
считалось, что критерием, в 
соответствии, с которым 
следует классифицировать 
типы политических систем, 
является общественно-
экономическая формация, 
экономический базис 
общества. 

Соответственно с этим критерием 
выделялись: 

❖рабовладельческая, 
❖феодальная, 
❖буржуазная и 
❖социалистическая политические 

системы.

Типы 
политически
х систем



Российская 
таможенная 

академия

Алмонд и Пауэлл предложили 
классифицировать политические 
системы по трем группам в 
зависимости от степени их 
культурной дифференциации и 
культурной секуляризованности: 

примитивные, 
традиционные и 
современные системы. 

Примитивные системы обладают 
минимумом структурной дифференциации, 
национальное целое для них остается без 
внимания; преобладает «приходская 
культура».

Традиционные системы имеют развитую 
дифференцированную политическую структуру и 
в плане политических позиций характеризуются 
«культурой подчинения». Традиционные 
структуры подразделяются на 

❖патримониальные (политические элиты, 
королевская семья), 

❖централизованные 
❖бюрократические (империя инков, Англия при 

Тюдорах, Эфиопия и др.) и 
❖феодальные политические системы. 

Современные системы 
обладают и политическими 
структурами (развитыми) и 
политическими 
инфраструктурами (партии, 
движения, группы давления, 
средства массовой 
коммуникации). 

 Типы 
политически
х систем



Российская 
таможенная 

академия

Французский политолог Ж.Блондэль 
различает политические системы по 
содержанию и формам управления. 

❖ либеральные демократии с опорой на 
либерализм в принятии государственных 
решений; 

❖ коммунистические системы с 
приоритетом равенства социальных благ 
и пренебрежением к либеральным 
средствам его достижения; 

❖ традиционные политические системы, 
управляемые олигархиями с весьма 
неравномерным распределением 
социальных и экономических благ; 

❖ политические системы в 
развивающихся странах с 
авторитарными средствами 
управления; 

❖ авторитарно-консервативные 
системы, цель которых – сохранение 
социального и экономического 
неравенства, но более действенными 
средствами. 

 Типы
 

политических 

систем



Российская 
таможенная 

академия

Классифицируя политические системы общества по типу политической 
культуры и разделению политических ролей между участниками 
политического процесса  Г.Алмонд выделил следующие типы:

❑ англо-американская - характерна высокая степень разделения ролей и функций между 
участниками политического процесса – государством, партиями, группами интересов и т.д. 
Власть и влияние распределены между различными звеньями политической системы. 
Функционирует на базе однородной культуры с общей для всех граждан системой ценностей;

❑ континентально-европейская - (страны Западной Европы) отличается расколотостью 
политической культуры, наличием внутринациональных культур несовместимых ориентаций, 
идеалов, ценностей, присущих какому-то классу, этносу, группе, партии. Разделение ролей и 
функций в такой системе происходит не в масштабах общества, а внутри класса, группы, 
партии и т.д. При этом наличие разнородных субкультур не мешает находить согласие в 
обществе, поскольку имеется единая культурная основа;

❑ доиндустриальная (частично индустриальная) - имеет смешанную политическую культуру. 
Она состоит из местных политических субкультур, в основе которых лежат ценности клана, 
рода, общины, племени. Поэтому найти согласие или компромисс, не прибегая к насилию, 
здесь почти невозможно. Интеграция общества обычно достигается ценой концентрации 
власти у узкого круга лиц;

❑ тоталитарная - функционирует на основе приоритета не универсальных 
общечеловеческих, а партикулярных классовых, национальных, религиозных или других 
ценностей. Власть в них захвачена монопольно правящей партией или группой, которая 
контролирует все стороны жизни общества.

 Типы 
политических систем



Российская 
таможенная 

академия

По характеру взаимоотношений с внешней средой политические 
системы делятся на 
❑ закрытые, которые имеют слабые связи с внешней средой, 

невосприимчивы к ценностям других систем и самодостаточны,
 а также на 
❑ открытые, которые обмениваются ресурсами с внешним миром, 

усваивают ценности передовых систем, подвижны и динамичны.

По господствующим способам управления 
и разрешения политических противоречий 
политические системы делятся на

 командные (ориентированные на использование 
принудительных методов управления); 
соревновательные (управленческие задачи в них 
решаются в ходе противоборства различных политических 
сил) и 
социопримирительные (нацеленные на 
поддержание социального согласия и преодоление 
конфликтов).

Типы политически

х систем



АВТОРЫ:
Мастерова Елена

Фомина Елизавета
Семлев Алексей



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВАРусское торговое и таможенное право

особенности

1. 

2.

4. 

3. 

5.



Выводы:
1.Политическая система представляет 

собой не только организационную сторону 
политической жизни, но и такие факторы, 

как сознание, идеи и мировоззрения. 
Данное понятие отражает взаимоотношения 
между обществом и государством, а также 

между различными социальными силами на 
государственном и негосударственном 

уровнях. 

Российская 
таможенная 

академия

2.Структура политической 
системы многообразна, а 
процесс ее функционирования 
эффективен тогда, когда она:

 - объединяет общество; 
сохраняет свою целостность и 
автономию от общества; 

- формирует гармоничные 
отношения со средой.

3.Политическая система предстает как огромное количество постоянных и 
переменных величин, процессов, структур, идей, которые движутся в разных 
направлениях, в разных измерениях и с разной скоростью.

 Для каждого элемента есть свое место в системе в целом или в подсистеме, все 
элементы оказываются необходимыми для функционирования системы и обеспечения 
ее равновесия и устойчивости. 



Заключение:

Функциональный и динамический 
аспекты политической 

системы раскрываются в понятии 
«политический режим» 

  Итак, Политическая система общества – 
это целостная, упорядоченная совокупность 
политических институтов, политических 
отношений, идей, норм и традиций, направленных на 
осуществление политической власти, управление и 
регулирование общественно-политических 
процессов.



2. Понятие политического режима



Политический режим

способ функционирования 
политической системы 

(государственной власти).

    это совокупность средств и методов, с помощью 
которых господствующие элиты осуществляют 

экономическую, политическую и идеологическую 
власть в стране; это сочетание партийной системы, 

способов голосования и принципов принятия 
решений, образующих конкретный политический 
порядок данной страны на определённый период.

Политический режим как категория 
получил признание в политической 
науке в конце XX века. 



Политический режим включает в себя

 
• политические структуры власти
• методы осуществления государственной власти
• реальный уровень свобод человека, объем его прав;

 
• методы выработки политических решений;
• способы урегулирования конфликтов;
• плюрализм

 
• партийная система
• идеология

• формы отношения населения к политическому 
участию 

• тип легитимности
• структурированность правящей элиты



Факторы формирования и 
эволюции политического 

режима

Объективные

Субъективные



Объективные факторы
Исторические Опыт, обычаи, традиции

Экономические Формы собственности, уровень социально-экономического 
развития страны

Политико-
правовые

Взаимоотношения власти и граждан, законы, нормы, 
механизмы регулирования политических конфликтов

Культурные Уровень общей культуры населения, культура 
взаимоотношений людей, влияние религиозных традиций

Национально-
расовые

Однородность и неоднородность государства, 
взаимоотношения наций

Природно-
географические

Территория, коммуникации

Социально-
психологические

Менталитет, преобладающие типы характеров, соответствие 
массового сознания базовым особенностям организации 
общества

Субъективные факторы
•Политические взгляды руководства страны;
•отношения между лидерами страны и оппозицией, между партиями, между 
лидерами партий;

•расстановка социальных сил;
•противоречия  во взглядах политической элиты;
•личные качества политических лидеров (характер, темперамент)

•



«Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и мы, и ЦРУ, 
и США использовали эту идею как таран для уничтожения 
коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила 
своё, и хватит врать про права человека и про правозащитников. А 
то как бы не срубить сук, на котором мы все сидим. Я всегда знала, 
что приличные люди должны иметь права, а неприличные (вроде 
Крючкова, Хомейни или Ким Ир Сена) — не должны. Право — понятие 
элитарное. Так что ты или тварь дрожащая, или право имеешь. Одно 
из двух».
 (Источник — В. Новодворская, статья «Прощание славянки», Москва, 
издательство «Захаров», 2009 год, стр. 307.)



2.1  Типология политических режимов

б) Авторитарный политический режим

В) Тоталитарный политический режим

а) Демократический политический 
режим



2. Типология политических режимов

Политические режимы:

Авторитарный

Тоталитарный

Демократический



Другие виды политических режимов

 

• Тирания
• Посттоталитаризм
• Феодализм

 

• Плутократия
• Диктатура
• Военная диктатура
• Клептократия

 

• Корпоратократия
• Меритократия
• Олигархия
• Охлократия

• Фашизм
• Диктократия
• Демократура
• Диктабланда



2.1 Демократический

Демократия — политический режим, 
при котором единственным источником 

власти признаётся народ, власть 
осуществляется по воле и в интересах 

народа

Демократические режимы 
складываются в правовых 

государствах. Один из 
принципов демократического 

политического режима — 
«разрешено все, кроме того, что 
запрещено законом»  который, 
однако, не может идти в разрез 

с естественными правами 
человека.



Важнейшими признаками демократии 
являются:

• 1. Юридическое признание верховной власти народа.
2. Периодическая выборность основных органов власти.
3. Всеобщее избирательное право, гарантирующее 
каждому гражданину принимать участие в формировании 
представительных институтов власти.

• 4. Равенство прав граждан на участие в управлении 
государством, т. е. каждый гражданин имеет право не 
только избирать, но и быть избранным на любую 
выборную должность.
5. Принятие решения по большинству поданных голосов и 
подчинение меньшинства большинству.

• 6. Контроль представительных органов за деятельностью 
исполнительной власти.
7. Подотчетность выборных органов своим избирателям.



2.2 Авторитарный

   
    Авторитаризм (от лат. auctoritas — власть, влияние) — 
характеристика особых типов недемократических режимов, 
основанных на неограниченной власти одного лица или 
группы лиц при сохранении некоторых экономических, 
гражданских, духовных свобод для граждан.

Термин «авторитаризм» был введён в научное 
обращение теоретиками Франкфуртской 

школы неомарксизма и означал определенный набор 
социальных характеристик, присущих 

как политической культуре, так и массовому сознанию 
в целом. 



Характерные черты авторитаризма:

• высокая централизация власти;
•  огосударствление многих сторон общественной жизни; 

• командно-административные методы руководства; 
• безоговорочное подчинение власти; 

• отчуждение народа от власти; 
• недопущение реальной политической оппозиции; 
• ограничение свободы печати.



2.3 Тоталитарный

Тоталитаризм означает, что государство вмешивается во все сферы 
жизни человека и общества. Тоталитаризм основывается на 
официальной религии или на официальнойидеологии, 
характеризуется крайним центризмом, волюнтаризмом, культом 
личности правящего вождя. 

Опирается только на политическую силу (чаще 
всего — военную),оппозиция не допускается или 
преследуется, насилие носит характер террора, 
зачастую допускается геноцид.

Термин «тоталитаризм» был 
введен в 20-е годы критиками Б. 
Муссолини, но с 1925 года он сам 

стал использовать его для 
характеристики фашистского 
государства. Ас 1929 года этот 
термин стал употребляться и 

применительно к режиму, 
сложившемуся в Советском 

Союзе.



Признаки тоталитаризма:

• — тотальный государственный контроль над обществом;
• — всеобщая монополизация и централизация власти в руках 

господствующего меньшинства;
• —система жесткого полицейского террористического контроля над 

всеми гражданами (периодически – массовые репрессии);

• — политизация (в плане пропаганды) всей жизни;
• — господство единственной правящей массовой партии, которая 

является ядром политической системы тоталитарного общества. 
При этом подобная партия может срастаться с государством;

• — идеологизация общества и общественной жизни на основе 
единой государственной идеологии; 

• — унификация и регламентация политической, общественной и 
духовной жизни;

• — ставка на обновление общества на основе глобальных идей;
• — ставка на свою расу (нацию, класс).



Критерии Политические режимы
Тоталитарный Авторитарный Демократический

Законодательство   Система законов мало    
  разработана

  Система законов минимальна Развитая система 
демократических законов

Полномочия
главы государства

  Практически не ограничены   Фактически не ограничены Строго ограничены законом

Представительные 
органы власти

  Марионеточны   Отсутствуют или   
   марионеточны

Имеют широкий круг 
полномочий

Разделение властей    Отвергается   Формально признается Реализуется на практике
Полномочия местных 
органов власти

  Формально широкие   Минимальные Максимальные

Партии   Массовая политическая 
партия       
  одна

  Правящая партия  
  огосударствлена

Многопартийность

Идеология   Официальная идеология 
одна

  Господство одной идеологии Политический плюрализм

Права и свободы   Разрешено только то, что   
  приказано

  Разрешено то, что не имеет 
  отношения к политике

Разрешено все, что
не запрещено законом

Карательные органы   Проводят массовые   
  политические   репрессии

  Осуществляют тайный 
  политический сыск

Строго регламентированы 
законом

Оппозиция   Отрицается   Запрещена Действует легально
Характер и мера 
осуществления власти

   Всеобщий, не знающий 
границ 
  контроль и насилие

  Возникновение
  неконтролируемых властью   
  областей общественной 
  жизни

Власть осуществляется 
представителями граждан, 
избираемыми в соответствии 
с законом

Отношение людей к 
власти, их 
взаимодействие

  Слияние общественного 
  сознания с властью

  Отчуждение народа от 
  власти

Поддержка представителей 
власти народом

Идеалы политического 
поведения:
— власти
— индивида

  

   Всемогущество
   Энтузиазм, конформизм

  

Компетентность,  
профессионализм  
  Послушание, бесправие

Соблюдение закона
Соблюдение законов



Российская 
таможенная 

академия ВЫВОДЫ

Т.О., ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ по своей сути характеризует 
способ функционирования ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕСТВА.

Смена политических режимов зависит от совокупности 
объективных условий и субъективных факторов. Каждая 
трансформация политического режима носит конкретно-
исторический характер и отличается национально-
специфическим содержанием.


