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Обычно выделяют монархическую и 
республиканскую формы правления. 

Однако не всегда характер политической власти в
обществе соответствует форме правления.
Например, Швеция, Норвегия, Бельгия более
демократичны, чем многие республики, хотя по
форме правления являются конституционными
монархиями.

В то же время Германия 1930-х гг. по форме
правления была республикой, однако характер
власти был диктаторским. В связи с этим появилась
потребность в определении тех средств и методов, с
помощью которых государственная власть
упорядочивает отношения между людьми. Этот
аспект функционирования власти отражает
понятие «политический режим».



В европейской политической науке это понятие является базовым, тогда как в 
американской отдается предпочтение категории «политическая система». На 
наш взгляд, термины «политическая система» и «политический режим» 
характеризуют политическую жизнь с разных сторон: 

если политическая система отражает характер взаимосвязи политики с 
экономикой, социальной, культурной и другими сферами жизни общества, 
то политический режим определяет средства и методы реализации 
политической власти.



Сравнительная характеристика политической 

системы и политического режима

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Тип политической системы 

определяется 

фундаментальными 

принципами её 

организации.

В основе лежат 

политические ценности, 

которые заключают в себе 

цели и принципы, лежащие 

в основе политических 

действий

Политические режимы 

различаются внутри тех или 

иных типов политических 

систем:

по характеру 
соотношения ветвей власти;

организации 
политических институтов;

формами и методами 
осуществления власти.



Основные типы политических режимов:

Тоталитарный;

Авторитарный;

Демократический.



ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДИКТАТОРСКОГО 
ТИПА

«Диктатура» (от лат. dictatura- неограниченная власть).

Характерно: 

 отсутствие гарантий политических свобод,

 принципов разделения властей и верховенства 
права.

В рамках политических систем диктаторского типа 
принято выделять авторитарные и тоталитарные 
политические системы.

Антонина Сергеевна Матвиенко



Тоталитаризм является принципиально новым типом диктатуры, в которой особую роль 
играет государство и идеология. 

Термин «тоталитарный» ввел в политический лексикон лидер итальянских фашистов 
Б. Муссолини (1883—1945 гг.). Цель фашистского движения, по его мнению, заключалась в 
создании сильного государства, использовании исключительно силовых принципов 
осуществления власти. 

Сущность тоталитаризма Муссолини выразил формулой: «Все в государстве, ничего вне 
государства, ничего против государства».



Тоталитаризм возникает в ХХ в. как политический 
режим и как особая модель социально-экономического 

порядка, характерная для стадии индустриального 
развития, и как идеология

Создание разветвленной системы массовых коммуникаций 
позволило обеспечить идеологический и политический контроль 

над личностью. Лицо в условиях разрушения традиционных 
форм жизни стало беззащитным перед миром рыночной стихии 

и конкуренции. Осложнения социальных отношений 
потребовало усиления роли государства («этатизм») как 
универсального регулятора и организатора взаимодействия 

индивидов, имеющих несовпадающие интересы.



Исторический опыт показывает, что 

тоталитарные режимы возникают при 

чрезвычайных условиях:

 нарастающая нестабильность в обществе;

 глубокий кризис, который охватывает все стороны жизни;

 в случае необходимости решения стратегической задачи,

исключительно важной для страны.



Признаки тоталитаризма как политического 
режима(Х. Арендт, К. Фридрихс и З. Бжезинский):

 1. В сфере экономической — централизованное руководство и управление
экономикой;

 2. В сфере политической — признание руководящей роли одной партии и
осуществление ее диктатуры;

 3. В сфере социальной — система общего контроля над поведением индивидов;

 4. В духовной сфере — господство официальной идеологии и принудительное
навязывание ее членам общества;

 5. Сосредоточение в руках партии и государства СМИ (прессы, радио,
телевидения, кино);

 6. Культ руководящей личности на всех уровнях, власть на всех уровнях находится
в руках не подотчетной народу номенклатурной администрации;

 7. Сращивание партийного и государственного аппарата, контроль
исполнительными органами власти выборных органов;

 8. Выведение карательных органов из подчинения законам и обществу и, как
результат, произвол в виде государственного террора и массовых репрессий.



2 разновидности тоталитаризма:

І. Правый тоталитарный режим, в основе которого лежит

национальный (расовый) критерий

2 вида правых тоталитарных режимов:

1) Фашизм — впервые установлен в Италии в 1922 г., существовал

также в Испании в период правления Франко, Португалии — в

правление Салазара и Чили при правлении Пиночета. В

фашистском режиме тоталитарные черты были выражены не

в полной мере;

2) Национал-социализм — возник в Германии в 1933 г. Национал-

социализму свойственны практически все общие черты

тоталитаризма, имеет родство с фашизмом, сочетает
признаки одного и другого.



С точки зрения западной политологической концепции к тоталитарным

режимам также относится:

ІІ. Левый коммунистический режим, в основе которого лежит классовый

(социальный) критерий — сталинизм в СССР, Мао Цзедиизм в Китае, КНДР
времен Ким Ир Сена, Вьетнаме и др.

Мягкие левые тоталитарные режимы были установлены после Второй мировой

войны в странах, которые находились под контролем СССР — ГДР, Венгрии,

Болгарии, Румынии, Чехословакии, Монголии. К 1980-м гг. в тоталитарных

государствах проживала примерно треть человечества.

Главные отличия основных разновидностей тоталитаризма отчетливо

выражены в политических целях:

 построение коммунизма (левый режим),

 возрождение Римской империи (правый режим),

 утверждение мирового господства арийской расы (правый режим),

 проявились также и в социальных предпочтениях: рабочий класс, потомки римлян,

германская нация.



Авторитаризм является одним из 
самых распространенных 
политических режимов 

современности. Он получил развитие 
преимущественно в ряде 

освободившихся от колониализма 
стран Азии, Африки, Латинской 

Америки, а также в СССР, когда после 
смерти И. Сталина, началась 

трансформация тоталитарного 
режима в авторитарный.

АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ –

это политический режим, при котором вся полнота власти сосредоточена у одного лица

(монарха, диктатора) или правящей группы, созданы частичные возможности 

для выражения социальных интересов, а отношения государства и индивида построены 

больше на принуждении, чем убеждении, без применения средств вооруженного насилия. 



Истоки авторитаризма:

 сохранение традиционного типа общества с ориентацией на
привычные и устойчивые формы социальной жизни и
авторитеты;

 сохранение патриархально-подданнического типа политической
культуры как преобладающей;

 значительное влияние религиозных норм (прежде всего ислама,
буддизма, конфуцианства) на политическую ориентацию
населения;

 экономическая отсталость;

 неразвитость гражданского общества;

 высокая степень конфликтности в развивающихся обществах.



Черты авторитаризма:

 1. Монополия на власть одной группы, партии или коалиции, не
подотчетной ни перед кем;

 2. Полный или частичный запрет на деятельность оппозиции;

 3. Централизованная монистическая структура власти;

 4. Сохранение ограниченного плюрализма, наличие
дифференцированных отношений между обществом и
государством;

 5. Наследование и кооптация как главные способы
формирования господствующей политической элиты;

 6. Отсутствие возможности насильственной смены власти;

 7. Использование силовых структур для удержания власти.



Под влиянием сложного комплекса экономических, социально-политических и
культурных факторов авторитаризм, в конечном счете, эволюционирует в
направлении демократии или тоталитаризма. Такой переходный характер
авторитарный политический режим носил в последние десятилетия ХХ в.

Так, авторитарный режим Ф. Кастро, установленный в 1959 г. на Кубе, перерос в
тоталитаризм.

В ряде других государств (Корея, Чили, Таиланд, Гаити, Панама, Аргентина и других
латиноамериканских странах) авторитаризм постепенно эволюционировал по пути
демократии.

Однако существуют и государства с выраженным авторитарным режимом
(Саудовская Аравия, Бруней, Оман, Абу-Даби, Дубай и др.).



Специфика 

современных авторитарных режимов

 развивающиеся страны основаны на рыночных отношениях, они
идут по пути модернизацию, следовательно совершают переход
от традиционных обществ к индустриальному, от тоталитарного к
демократическому;

 при низком уровне технико-экономического потенциала в них
сочетаются различные типы общественных отношений от
патриархально-общинных до рыночных;

 слабо выражена дифференцированная социальная структура,

 недостаточно развиты институты и организации гражданского
общества,

 низкий уровень политической культуры населения,

 наблюдаются перманентное обострение социальных,
национально-этнических, религиозных противоречий и развитие на
этой основе многочисленных конфликтов.



Демократия ассоциируется со 

свободой, равенством, справедливостью, 
соблюдением прав человека, участием 

граждан в управлении. 

Поэтому демократию как политический 
режим принято противопоставлять 

авторитарным, тоталитарным и другим 
диктаторским режимам.

Демократия (греч. demos — народ, kratos — власть, властвования, «власть народа») —

политический режим, при котором народ или его большинство является 

(считается) носителем государственной власти



Важнейшими признаками демократии являются:

 1. Юридическое признание верховенства власти народа.

 2. Периодическая выборность основных органов власти.

 3. Всеобщее избирательное право, гарантирует каждому
гражданину участвовать в формировании
представительных институтов власти.

 4. Равенство прав граждан на участие в управлении
государством, то есть каждый гражданин имеет право не
только избирать, но и быть избранным на любую выборную
должность.

 5. Принятие решения по большинству поданных голосов
и подчинения меньшинства большинству.

 6. Контроль представительных органов за
деятельностью исполнительной власти.

 7. Подотчетность выборных органов своим избирателям.



Основные способы (формы) реализации демократии.

Прямая демократия — весь народ 
имеет право голоса, т.е. 

непосредственно принимает 
решения и следит за их 

выполнением. Такая форма 
демократии наиболее характерна 

для ранних форм демократии, 
например, родовой общины

Плебисцитарная демократия —
народ принимает решения 

только в определенных случаях, 
например, во время референдума 

по какому-то вопросу

Представительная демократия — народ 
выбирает своих представителей, которые от 

его имени управляют государством или каким-
либо органом власти


