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 Форма государства. 
*Форма политического режима.

Тоталитарные, авторитарные и 
демократические режимы.



ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Понятие формы государственного (политического) 
режима.

2. Понятие политической деятельности.

3. Теории происхождения политики.

4. Сущность и основные функции политической 
деятельности.

5. Политическая система, ее структура и функции.



ПЛАН ЛЕКЦИИ:

6. Политическая идеология.

7. Понятие и признаки тоталитарного режима.

8. Понятие и признаки авторитарного режима.

9. Понятие и признаки демократического режима.

10. Понятие и признаки теократического режима.



Вопрос № 1. Понятие формы государственного 
(политического) режима.



Формы 
государства

Форма правления

Форма государственного 
устройства

Форма государственного 
(политического) режима





Понятие "политический режим" выражает 
характер взаимосвязи государственной власти 
и индивида. система методов осуществления 
государственной власти
В этой связи Ш.-Л. Монтескье заметил: "Как 
для республики нужна добродетель, а для 
монархии честь, так для деспотического 
правительства нужен страх". 

демократическийтоталитарный авторитарный



Политический режим — способ 
функционирования государственной 

власти

Определяет те способы, методы, с помощью 
которых государство осуществляет свою 
власть, управляет обществом. 

Главным в определении политического 
режима является то соотношение, которое 
складывается между обществом и 
государством. 



Вопрос № 2. Понятие политической деятельности.



Политика («государственная деятельность») — понятие, 
включающее в себя деятельность органов 
государственной власти и государственного управления, 
а также вопросы и события общественной жизни, 
связанные с функционированием государства.



В античности полисы (города государства) исторически 
формировались как городские общины с 
самоуправлением, которые конституировали себя в 
качестве политической формации. 

Полисы получили развитие и распространение 
через Римскую империю, таким образом с ростом 
государств и империи политика взаимоотношений с 
обширными территориями требовала изменений и 
совершенствования системы управления. 

Политика, как методология управления формировалась в 
полисах, где сосредотачивалась управленческая элита и 
различные сословия (ремёсла, искусства, школы).



Термин «политика» был введён в IV веке до н. э. Аристотелем, который 
предлагал для него следующее определение: 

Политика — это искусство управления государством (полисом). 

Кроме того, политика выделилась в качестве отдельной области социального 
бытия задолго до этого высказывания — хотя и позднее, по сравнению с 
такими областями социума как, экономика, право или мораль. 

Существует несколько различных представлений о природе и происхождении 
политики:



Вопрос № 3. Теории происхождения политики.



1. Теологическая теория происхождения политики.
 
В соответствии с данным представлением политика, равно как и 
жизнь в целом, имеет божественное происхождение.



2. Антропологическая теория происхождения политики.
 
В соответствии с данным представлением, политика 
непосредственно связана с природой человеческой деятельности. 

Согласно данной теории предполагается, что формы общения и 
взаимодействия с другими людьми продиктованы 
сущностью человека (с другой стороны, человек обладая сознанием 
сам влияет на эту сущность, обусловливая ряд самоограничений и 
других характерных черт, отличающих человека от животного).



3. Биологическая теория происхождения политики.

В отличии от антропологической теории политики, напротив, 
подразумевает, что природа политики лежит в понимании базы 
общих для человека и животного начал — таких, к примеру, 
как проявление агрессии, набора инстинктов самосохранения, 
борьбы за выживание и добычи пропитания и т.д. 

Этолог К. Лоренц, в частности, связывал с феномены 
войн, революций и иных конфликтов, имеющих место в жизни 
общество с понятием политики.



4. Психологическая теория происхождения политики.

В соответствии с данным представлением, первоисточником 
политического взаимодействия между людьми 
являются потребности в общении, интересы, эмоции и другие 
проявления человеческой психики. 

В традиционном для себя ключе политику трактовал, к примеру, З. 
Фрейд, ассоциировавший природу политики с бессознательными 
факторами.



5. Социальная теория происхождения политики.
В соответствии с данным представлением предполагается, что 
политика является порождением общества и сформировалась в 
ходе эволюции общества — по мере роста его сложности и 
развития социального расслоения. 
В качестве отправной точки данных общественных изменений 
может рассматриваться неолитическая революция, которая 
повлияла как на формы хозяйствования, так и на образ жизни 
людей в целом. 



Этапы появления политики согласно неолитической 
революции:

1 этап. Рост продуктивности человеческой деятельности вызывает 
появление частной собственности. Частная собственность, в свою 
очередь, способствует развитию экономики, её специализации, а 
также формированию новых социальных объединений, углубляет 
автономность и независимость личности, обеспечивая ей 
возможность достичь определённого положения в 
обществе экономическим путём, а также усиливает расслоение 
общества по имущественному признаку, порождая конфликты.
2 этап. Социальная дифференциация, в том числе по этническому и 
религиозному признаку, становится более выраженной.
3 этап. Демографический рост и расширение экономической 
деятельности актуализируют проблему независимости того или 
иного сообщества от других, а также задачу 
сохранения целостности территорий, находящихся под контролем 
указанного сообщества.



Этапы появления политики согласно неолитической 
революции:
Соответственно, политика возникает в связи с утратой 
возможности разрешить изложенные выше проблемы и 
конфликтные ситуации традиционными методами — 
посредством обычаев, традиций, моральных установок 
и мононорм. Наравне с правом политика выступает в роли одного 
из новых регуляторов, предназначенных для решения этих 
проблем. Кроме того, с той же целью формируется 
и государство как новая форма структуризации и организации 
жизни людей. В силу этого понятие политики непосредственным 
образом связывается с понятиями государства и власти. 
В концепции политолога М. Дюверже выделяются три формы 
власти — анонимная, индивидуализированная и 
институционализированная. Первые две определяются как 
догосударственные, а третья — как собственно государственная, 
имеющая публичный характер и обусловливающая появление 
политики.



Вопрос № 4. Сущность и основные функции 
политической деятельности.



Сущность политической деятельности.

В ходе развития научной и философской мысли было предложено 
общее понятие, что политика это наука управления, 
заключающееся во овладении совокупностью конкретных навыков 
(ораторское искусство, военное дело, судебное производство и 
дипломатия).



Различные воззрения на политику.

Платон (428 до н. э.)

Считал что назначение политики заключается в том, чтобы:

«Оберечь всех граждан и по возможности сделать их из худших 
лучшими»



Различные воззрения на политику.

Н. Макиавелли (1469 н.э.)

Считал, что политика это:

«Знание о правильном и мудром правлении»



Различные воззрения на политику.

К. Маркс (1818)

Считал, что политика это:

«борьба классовых интересов»



Различные воззрения на политику.

М. Вебер (1864)

Считал, что политика это:

«лидерство государственного аппарата или влияние на это 
лидерство»



В настоящее время распространённым является толкование 
политики как деятельности, которая выражается в поведении 
общественных групп, равно как и совокупности моделей поведения 
и социальных институтов, управляющих общественными 
отношениями и создающих властный контроль как таковой вкупе с 
соревнованием за обладание силой власти. Существует также 
представление, что в самом общем виде политика может быть 
определена как социальная деятельность, направленная на 
сохранение или изменение существующего порядка распределения 
власти и собственности в государственно-организованном 
обществе (внутренняя политика) и мировом сообществе (внешняя 
политика, глобальная или мировая политика).



Основные подходы к пониманию политики.



1. Субстанциальный подход. 
Определение политики связано напрямую с понятием власти. 
Определяет политику либо как управление при помощи власти, 
либо как стремление к обретению и сохранению таковой. 

С этим направлением ассоциируется понимание политики, 
представленное в работах М. Вебера, К. Маркса, Н. Макиавелли.



2. Институциальный подход. 
Подход, в котором внимание сосредотачивается на определённой 
организации или некотором сообществе людей, выполняющем 
определенные, как правило властные функции. В качестве 
ключевого института обозначается государство (таких взглядов 
придерживался, в частности, В. Ленин), однако есть и иные 
вариации, акцентирующие внимание на других общественных 
институтах.



3. Социологический  подход. 

В рамках этого подхода общество рассматривается как 
совокупность структурно организованных групп, реализующих 
свои потребности и интересы посредством власти, а политика, 
соответственно, как те или иные формы деятельности подобных 
социальных групп по реализации упомянутых выше потребностей.
(Х. Арендт, Ж. Бодрийяр, М.Фуко)



4. Телеологический  подход. 

 

Подобное понимание сущности политики связано с понятиями 
организации, целеполагания и целедостижения.



5. Консенсусный подход. 

ЭТО разрешение проблем ненасильственными и неконфликтными 
методами, посредством сотрудничества и поиска компромиссов, и 
политика в нём понимается как деятельность по достижению 
согласия между гражданами. (Ю.Хабермас, П.Слотердайк)



6. Конфронтационный подход. 

Политика считается сферой столкновения интересов, областью 
противостояния, предполагающей доминирование более сильных 
субъектов или организации влияния над более слабыми. (С. 
Хантингтон, Л. Штраус, К. Шмитт)



Дефиниции политики.



I

Политика — борьба множества интересов (искусство управления с 
учётом интересов всех слоёв общества). Определение связано с 
этимологией греч. πολιτικός, где πολι (поли) означает множество, а 
τικός (тикос) — интерес; (дословно — «множество интересов»). 

Так, государственные служащие в городах древней Греции 
именовались политикос, а граждане, которые мало интересовались 
и участвовали в политической жизни своего города, именовались 
ιδιοτικός (идиотикос)/



II

Политика —искусство возможного и допустимого. История 
указывает на манипуляцию и агрессию политики многих 
правителей. 

Политика — инструмент управления, и его нужно отличать от 
целей фальсифицирования (имитационный характер) политики.



III

Политика — это всеохватывающий феномен общественной жизни, 
пронизывающий все её формы и включающий в себя все формы 
социальной активности людей, все виды деятельности по их 
организации и руководству в рамках процессов производства.

Политика — это управление распределением ресурсов.

Политика — это сфера жизнедеятельности общества, связанная с 
получением, удержанием и использованием власти.

Политика — это стремление к участию во власти или оказанию 
влияния на распределение власти, будь то между государствами, 
будь то внутри государства между группами людей, которые оно в 
себе заключает.



IV

Политика — это участие в делах государства, направление 
государства, определение форм, задач, содержания деятельности 
государствa.

Политика — это деятельность организации (её поведенческая 
модель), в том числе деятельность государства по реализации своих 
целей (интересов), например: — техническая политика.

Политика — всякая программа действий, все виды деятельности по 
самостоятельному руководству чем или кем либо. Соответственно, в 
этом значении мы можем говорить, например, о валютной 
политике банка, о школьной политике городских муниципалитетов, 
о семейной политике жены в отношении мужа и детей и т. д.

Политика — совокупность мер и действий, направленных на 
достижение заведомо заданного результата.



V

Политика — форма общественного сознания, выражающая корпоративные 
интересы сообщества и проявляющаяся в гражданском обществе (государстве) в 
виде течений, движений, профсоюзов и других общественных организаций и 
объединений по специфическим интересам. Наиболее совершенные и 
организованные из них партии и церковь.

Политика — это искусство объединения людей.
Политика — это борьба за право устанавливать свои правила.
Политика — искусство зла во имя добра (философско-этическое определение в 
широком смысле).
Политика — приводимый в исполнение навязавшийся указ третьего лица.
Политика — исполняемая стратегия кого-либо, по предложению прав и свобод. 
(Политика такая-то, может предлагать права, отличные от прав, предлагаемых 
другой политикой).
Политика — меры и действия, предпринимаемые руководящим лицом с целью 
осуществления идеи о том, как всё должно быть устроено в подвластной ему 
среде. 

К примеру, политикой фирмы «А» могут быть изменены какие-нибудь функции в 
производимом ею оборудовании, с целью увеличения прибыли.



Основные функции политической деятельности.



1. Реализация интересов социальных групп, имеющих 
значимость с точки зрения власти.

2. Регулирование и упорядочение процессов и отношений, 
существующих в обществе, а также условий, в которых 
осуществляются труд и производство.

3. Обеспечение как преемственности развития общества, 
так и принятия новых моделей его эволюции (то 
есть инновационности).

4. Рационализация отношений между людьми и смягчение 
противоречий в обществе, поиск разумных решений 
возникающих проблем.



Вопрос № 5. Политическая система и ее структура.



Политическая система общества или политическая организация 
общества — организованная на единой нормативно-ценностной 
основе совокупность отношений политических субъектов, 
связанных с осуществлением власти и управлением обществом.

Данное понятие обозначает характерные для общества 
структуры политической деятельности и отношений, а 
также типы политического процесса.

Если рассматривать политическую систему в институциональном 
плане, то её можно свести к совокупности государственных и 
негосударственных институтов и норм, в рамках которых проходит 
политическая жизнь данного общества.

В другом варианте подчёркивается властный аспект политической 
системы и её определение связывается, главным образом, 
с узаконением государственного принуждения как средства 
регуляции взаимоотношений между людьми.
В третьем — политическую систему рассматривают 
как систему авторитарного (при помощи власти) распределения 
ценностей в обществе.



Подходы к пониманию политической системы.

1. Институциональный подход сводится к совокупности 
государственных и негосударственных институтов и норм, в 
рамках которых проходит политическая жизнь данного общества.

2. Государственный подход сводится к властным аспектам 
политической системы и её определение связывается, главным 
образом, с узаконением государственного принуждения, как 
средства регуляции взаимоотношений между людьми.

3. Синтетический подход сводит рассмотрение политической 
системы, системы авторитарного (при помощи власти) 
распределения экономических благ в обществе.



Теория политической системы Т. Парсонса.

Т. Парсонс считал, что политическая система не только 
формируется, но и действует главным образом на рациональной 
основе (на основе накопленного знания). Рациональность политики 
воплощается в таких её институтах, как лидерство, органы 
власти и регламентация процесса. 
Институт лидерства достаточно точно характеризует специфику 
политической системы, целенаправленно формирующейся и 
действующей. 
В данном контексте понятие «лидерство» означает некую 
нормативную модель поведения индивида или социальной группы, 
включающую, в силу занимаемого ими в данном обществе 
положения, право и обязанность осуществлять инициативу во имя 
достижения общей цели и привлекать к её реализации всё 
сообщество.



Политическая система, как элемент социальной системы.

Политическую систему следует рассматривать как элемент  
социальной системы, для которой предполагается характерная 
взаимосвязь её элементов, образующая ее целостность и единство. 

Политической системе свойственны общие черты социальных 
систем. Кроме того, её характеризуют специфические признаки, 
вытекающие из природы политики и власти. Эта система, в отличие, 
от экономической, формируется в основном целенаправленно. В её 
фундаменте заключена совокупность соответствующих идей и 
ценностей — идеология, отражающая социальные интересы 
больших социальных групп и определяющая облик системы. 



Политическая система, как элемент социальной системы.

Политическая система, будучи обусловленной социально-
экономическими структурами, выступает по отношению к ним и ко 
всей социальной среде как целое, функционирует в качестве 
относительно самостоятельного комплекса социальных институтов 
и политических отношений. 

Она имеет свою жизнь, свои закономерности, что определяется 
наличием специальных структурных связей, ролей, функций, а 
также закреплением и регулированием их особыми нормами — 
правовыми и политическими.

Как часть общества, функционируя в социальной среде, 
политическая система подвергается влиянию тех воздействий, 
которые исходят извне, от общества, а также импульсов изнутри — 
взаимодействий её институтов, ценностей и т. д.



Структура политической системы.



Понятие структуры политической системы означает, из 
каких компонентов она состоит, как они между собой 

взаимосвязаны.
1. Организационный.

2. Культурный.
3. Нормативный.

4. Коммуникативный.
5. Функциональный.



1. Организационный (институциональный) компонент — политическая 
организация общества, включающая в себя государство, политические партии и 
движения, общественные организации и объединения, трудовые коллективы, 
группы давления, профсоюзы, церковь, средства массовой информации. 

2.  Культурный компонент - политическое сознание, характеризующее 
психологические и идеологические стороны политической власти и политической 
системы (политическая культура, политические идеи/идеологии).

3. Нормативный компонент — социально-политические и правовые нормы, 
регулирующие политическую жизнь общества и процесс осуществления 
политической власти, традиции и обычаи, моральные нормы.

4. Коммуникативный компонент — информационные связи и политические 
отношения, складывающиеся между элементами системы по поводу 
политической власти, а также между политической системой и обществом.

5. Функциональный компонент — политическая практика, состоящая из форм и 
направлений политической деятельности; методы осуществления власти.



Что такое политическая партия? 



Политическая партия – это:

организация единомышленников с общим виденьем 
процесса и идеологии управления. Политическая 
идеология базируется на описании концепции явлений и 
механизмов, процессов и структуры управления. 
Политизация управления часто демонстрирует 
противопоставление идеологий и манипуляций в пользу 
целей теневого правления и лоббирования интересов 
третьих лиц за пределами самого управления. 
Политические партии по-разному могут рассматривать 
реализацию государственного управления. Поэтому 
политика государств определяется балансом и/или 
противопоставлением различных идеологий.



Функции политической системы.



1. Обеспечение политической власти для определённой социальной группы или 
для большинства членов данного общества (политической системой 
устанавливаются и осуществляются конкретные формы и методы властвования — 
демократические и антидемократические, насильственные и ненасильственные 
и т. п.).

2. Управление различными сферами жизнедеятельности людей в интересах 
отдельных социальных групп или большинства населения (действие 
политической системы как управляющей включает постановку целей, задач, 
путей развития общества, конкретных программ в деятельности политических 
институтов).

3. Мобилизация средств и ресурсов, необходимых для достижения этих целей и 
задач (без огромной организаторской работы, людских, материальных и духовных 
ресурсов многие поставленные цели и задачи обречены на заведомое 
недостижение).

4. Выявление и представительство интересов различных субъектов политических 
отношений (без селекции, чёткого определения и выражения на политическом 
уровне данных интересов никакая политика невозможна).



5. Обеспечение политической власти для определённой социальной группы или 
для большинства членов данного общества (политической системой 
устанавливаются и осуществляются конкретные формы и методы властвования — 
демократические и антидемократические, насильственные и ненасильственные 
и т. п.).

6. Управление различными сферами жизнедеятельности людей в интересах 
отдельных социальных групп или большинства населения (действие 
политической системы как управляющей включает постановку целей, задач, 
путей развития общества, конкретных программ в деятельности политических 
институтов).

7. Мобилизация средств и ресурсов, необходимых для достижения этих целей и 
задач (без огромной организаторской работы, людских, материальных и духовных 
ресурсов многие поставленные цели и задачи обречены на заведомое 
недостижение).

8. Выявление и представительство интересов различных субъектов политических 
отношений (без селекции, чёткого определения и выражения на политическом 
уровне данных интересов никакая политика невозможна).



9. Политическая социализация (посредством которой формируется политическое 
сознание индивида и он включается в работу конкретных политических 
механизмов, благодаря чему происходит воспроизводство политической системы 
путём обучения всё новых членов общества и приобщения их к политическому 
участию и деятельности).

10. Легитимация политической власти (то есть достижение определённой степени 
соответствия реальной политической жизни официальным политическим и 
правовым нормам).

11. Удовлетворение интересов различных субъектов политических отношений 
посредством распределения материальных и духовных ценностей в соответствии 
с теми или иными идеалами конкретного общества (именно в сфере 
распределения сталкиваются интересы разнообразных общностей людей).

12. Интеграция общества, создание необходимых условий для взаимодействия 
различных элементов его структуры (объединяя разные политические силы, 
политическая система пытается сглаживать, снимать неизбежно возникающие в 
обществе противоречия, преодолевать конфликты, устранять коллизии).



Г. Алмонд выделил ряд функций для сохранения политической 
системы:

1. Политическая социализация — приобретение человеком 
политических знаний, ценностей, следование стандартам 
политического поведения в обществе и т. д.
2. Адаптация к внешней и внутренней среде. Осуществляется с 
помощью подготовки и отбора субъектов власти.
3. Реагирование на сигналы, идущие извне и изнутри системы.
4. Экстракционная функция — черпаются ресурсы из внутренней и 
внешней среды.
5. Дистрибутивная функция — согласование интересов различных 
групп внутри общества.
6. Регулирующая функция — управленческие действия.
7. Избирательная система.



Вопрос № 6. Политическая идеология.



Политическая идеология – 

совокупность системно упорядоченных взглядов, выражающая интересы 
различных социальных классов и других социальных групп, на основе которой 
осознаются и оцениваются отношения людей и их общностей к 
социальной действительности в целом и друг к другу и либо признаются 
установленные формы господства и власти (консервативные идеологии), либо 
обосновывается необходимость их преобразования и преодоления (радикальные и 
революционные идеологии).

Идеология не является наукой, хотя она может включать научные знания. 
В отличие от науки идеология, является выражением частных интересов в форме 
всеобщности и представляет собой знание о социально-политической жизни по 
отношению к интересам составляющих её сил, задавая на этой основе оценку 
желательности или нежелательности того или иного социального бытия.

Политическая идеология сводится к набору идей, системе взглядов и ценностных 
ориентаций, связанных с проектами обустройства (переустройства) общественной 
жизни на тех или иных мировоззренческих началах.



Политическая идеология 
Среди всех разновидностей современных политических идеологий, отражающих 
многообразие интересов стратифицирующих общество социальных 
формирований и групп, наиболее крупными и широко распространенными 
выступают:

Консерватизм - политическая идеология, ориентирующаяся на сохранение и 
поддержание исторически сформировавшихся форм государственной и 
общественной жизни, в первую очередь морально правовых ее оснований, 
воплощенных в нации, религии, траке, семье, собственности.

Либерализм - это политическая идеология, в которой реализуется принцип 
ограниченного вмешательства государства в общественные отношения, а также 
предоставления максимальных свобод индивиду.

Радикализм – это политическая идеология, которой присуща крайняя, 
бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, концепциям.

Популизм — разновидность политической деятельности государственных и иных 
политических структур и институтов, элит, лидеров, которые используют прямую 
апелляцию к общественному мнению и массовым настроениям как основному 
средству оправдания (или достижения) властных целей.



 А. Дестют Де Траси (1754-1836)
 
 
  

Э. Де Кондильяк (1715-1780)

Термин «идеология» был создан 
во Франции в конце XVIII века  Де 
Траси и  Де Кондильяком, 
которые пытались создать науку об 
общих принципах формирования идей 
и основах человеческого знания. 
Данный термин был введен для 
обозначения учения об идеях, 
понимаемого, как учение об общих 
закономерностях происхождения идей 
из содержания чувственного опыта. 

Данное учение должно было выступать 
основными принципами для 
руководства как в науке, так и в 
социальной жизни. Поэтому в 
идеологии виделась система знаний 
первооснов морали, политики, права.

ИСТОРИЯ ИДЕОЛОГИИ



 К. Маркс (1818-1883) 
 
  

Ф. Энгельс (1820-1895)

Идеология по К. Марксу - это 
надстройка, зависящая 
от базиса (способа материального 
производства и структур классов).
она выражает специфические интересы 
определённого класса, выдаваемые за 
интересы всего общества через ложное 
сознание, в частности товарное 
потребление. 
 
Энгельс отмечает в этой связи, что 
государство — «первая идеологическая 
сила над человеком»

Основной труд: «Капитал», 
«Происхождение семье, частной 
собственности и государства»

ИСТОРИЯ ИДЕОЛОГИИ



 К. Мангейм (1893-1947) 
 
  

Р. Барт (1915-1980)

Идеология - предвзятое отражение 
социальной действительности, 
выражающее интересы определённых 
групп или классов, находящихся у 
власти и, тем самым, стремящихся 
сохранить существующий порядок 
вещей.
 
Основной труд: «Идеология и утопия»

Идеология - современный 
метаязыковой миф,
коннотативная система, 
приписывающая объектам 
непрямые значения, и 
социализирующая их.
 
Основной труд: «Мифологии»

ИСТОРИЯ ИДЕОЛОГИИ



Э. Фромм (1900-1980) 
  

Идеология - это готовый 
«мыслительный товар», 
распространяемый прессой, ораторами, 
идеологами для 
того, чтобы манипулировать массой 
людей с целью, 
ничего общего не имеющей с 
идеологией и очень часто совершенно 
ей противоположной.
 
Основной труд: «Бегство от свободы» 
 

ИСТОРИЯ ИДЕОЛОГИИ



  

С. Жижек (1949 )

Идеология - это не призрачная иллюзия, 
возводимая нами для укрытия от 
невыносимой действительности, это по 
самой своей сути фантазматическая 
конструкция, служащая опорой для нашей 
«действительности»: «иллюзия», 
структурирующая наши конкретные, 
реальные общественные отношения и, 
кроме того, маскирующая невыносимую, 
реальную, непостижимую сущность. 

Функция идеологии состоит не в том, чтобы 
предложить нам способ ускользнуть от 
действительности, а в том, 
чтобы представить саму социальную 
действительность как укрытие от некой 
травматической, реальной сущности.
 
Основной труд: «Возвышенный объект 
идеологии»

ИСТОРИЯ ИДЕОЛОГИИ



Вопрос № 6. Политическая идеология.



Тоталитарный режим

Тоталитаризм - политический режим, основу которого 
составляет жесткая диктатура, характеризующаяся 

полным контролем государства за жизнью общества. 

Впервые этот термин 
появился для характеристики 

политического режима 
Б. Муссолини, пришедшего к 
власти в Италии в 1923 году. 

в переводе с 

итальянского -  

«целостный», 

«единый 



     Термин "тоталитаризм" происходит от латинского слова "totalis что    
означает "весь", "целый", "полный". Тоталитаризм - это полный контроль со 
стороны государства всех сфер  общества, каждого человека посредством 
прямого вооруженного насилия. Государство поглощает все общество и 
конкретного человека. При этом власть на всех уровнях формируется 
закрыто, как правило, одним человеком или узкой группой лиц из правящей 
элиты. Тоталитаризм (от лат. totalis – «полный», «весь») – политический режим, при 
котором государство полностью контролирует все сферы жизни общества.

Тоталитаризм представляет собой специфически новую форму диктатуры, 
возникшую в XX веке. Диктатура (от лат. ,,dictatura- "неограниченная власть") 
- режим правления одного лица или группы лиц во главе с лидером без 
какого-либо контроля со стороны управляемых. 

Термин "тоталитарный" ввел в политический лексикон лидер итальянских 
фашистов Б. Муссолини (1883 - 1945). Сущность тоталитаризма как нового 
политического порядка он выразил формулой: "Все в государстве, ничего вне 
государства, ничего против государства".

Главная цель : подавить в человеке индивидуальность , превратить его в 
стадное животное



• насильственное установление однопартийной системы;
• Нет разделения властей
• Контроль над СМИ
• « Железный занавес»
• Права и свободы граждан формально прописаны
• Монопольно существующая и признанная всеми идеология;
• Массовые репрессии
• Командно-административная экономика( только гос. собственность )
• Система массовых общественных организаций, с помощью которых контроль над 

каждым членом общества( октябрята , пионеры, комсомол)
• Культ личности ( вождя)-обожествление,  абсолютная концентрация власти в руках 

вождя, опирающегося на властвующую партию. Принцип вождизма (или 
фюрерства) 

• Одномерность : « Одна партия , одна идея, один вождь , одна собственность»,
« Кто не с нами тот против нас», Есть человек – есть проблема , нет человека -…»

Основные признаки тоталитарного режима



• Большевизм Россия-70 лет
• Фашизм в Италии 30 лет
• Режим Чаушеску в Румынии 30 лет
• Фашизм в Германии 10 лет
• Коммунизм Пол-Пота в Камбодже-10 лет



Гитлер

Муссолини

Сталин



Причины возникновения 
тоталитаризма

Э.Фромм, К.Ясперс, X.
Ортега-и-Гассет 

Версия 
1

(3.Бжезинский, К.Фридрих) 

Версия 
2

Подавление и 
уничтожение 

личности 
«сверху», 

государством, 

Востребованност
ь тоталитаризма 

«массовым 
обществом» и 
«человеком 

толпы»



• В 1975 г. в Камбодже (Кампучии) власть захватили «красные кхмеры». 
Главой режима стал выученик парижского «свободомыслящего» 
философа Сартра по имени Пол Пот. Вот он-то и затеял в два, максимум 
три года учредить в несчастной стране окончательно коммунистическое 
общество.

Деньги были отменены, вместе с ними отмерли магазины и  товары. 
Единственную оставшуюся в Пномпене лавку раз в не делю посещали 
сопровождаемые милиционерами иностранные дипломаты. 
Окончательно стерта была граница между городом и деревней: всех 
горожан принудительно переселили в сельские коммуны и до того в сем 
преуспели, что под конец в столице из бывшего миллиона жителей 
осталось несколько сот человек. Уничтожили за ненадобностью всякое 
образование — высшее, среднее и даже начальное; упразднили 
транспорт; книги и журналы печатать стало незачем... 95% 
интеллигенции физически уничтожили. Работали по 12 часов в поле без 
выходных и отпусков, мужчины жили раздельно от женщин.

    За четыре с  половиной  года  из 8 миллионов населения было убито около 
трех 



Понятия, используемые в связи с 
политическим режимом

Хунта (от исп. junta – «объединение») – режим, при котором 
власть в государстве принадлежит группировке военных, захвативших 
власть с помощью переворота

Деспотия  – форма государственной власти, при которой 
самодержавный властитель имеет неограниченную власть, выступая 
по отношению к подданным в качестве господина и хозяина

Тирания – форма государственной власти, установленная 
насильственным путем и основанная на единоличном правлении



Понятия, используемые в связи с 
политическим режимом

Хунта (от исп. junta – «объединение») – режим, при котором 
власть в государстве принадлежит группировке военных, захвативших 
власть с помощью переворота

Деспотия  – форма государственной власти, при которой 
самодержавный властитель имеет неограниченную власть, выступая 
по отношению к подданным в качестве господина и хозяина

Тирания – форма государственной власти, установленная 
насильственным путем и основанная на единоличном правлении



Авторитарный режим

Авторитарный режим– это государственное 
устройство, основу которого составляет сильная 

личная власть. 

от латинского 

«аукторитас» -  

«личная власть», 

«власть-авторитет» 

Авторитаризм (от лат. auctoritas – 
«власть») – политический режим, при 
котором монополия на власть в 
государстве принадлежит одному 
человеку или небольшой группе людей



          Признаки :
•        промежуточное положение между тоталитаризмом и демократией;
• отношения государства и личности построены больше на принуждении, чем на убеждении;
• либерализация общественной жизни, отсутствие навязывания обществу четко разработанной 

официальной идеологии;
• ограниченный и контролируемый плюрализм в политическом мышлении, мнениях и 

действиях, существование оппозиции;
• руководство различными сферами жизни общества не столь всеохватывающе, как при 

тоталитаризме: нет строго организованного контроля над социальной и экономической 
инфраструктурой гражданского общества, над производством, профсоюзами, учебными 
заведениями,
массовыми организациями, СМИ;

• автократия (от греч. «autokrateia» - самодержавие, самовластие, то есть неограниченная 
власть одного лица) не требует демонстрации преданности со стороны населения, как при 
тоталитаризме, ей достаточно отсутствия открытого политического противостояния;

• беспощадность к проявлениям реальной политической конкуренции за
власть, к фактическому участию населения в принятии решений по
важнейшим вопросам жизни общества;

• подавление основных гражданских прав.



Основные признаки авторитарного режима

1.Господство одной политической партии,
 движения, группы.
2.Одна «официальная» идеология.
3.Одна форма собственности.
4.Сведение к минимуму прав и свобод граждан.
5.Резкое расслоение населения.
6.Низкий уровень жизни населения.
7.Акцент на карательные меры и принуждение.
8.Агрессивность во внешней политике.



                      Существуют следующие разновидности авторитаризма:

•традиционные абсолютистские монархии - режимы, в которых 
власть сконцентрирована в руках узкой группы лиц, господствует 
идеология аристократического класса (режимы в странах 
Персидского залива, а также в Непале, Марокко и т. д.);
•традиционные авторитарные режимы олигархического типа - 
преобладают в Латинской Америке. Как правило, экономическая 
и политическая власть при таких режимах сосредоточена в руках 
нескольких влиятельных семейств. Один лидер сменяет другого 
при помощи переворота или  фальсификации итогов выборов. 
•Достаточно массовой разновидностью авторитарных режимов 
являются "военные режимы" -военные хунты, проводящие 
структурные реформы (например, режим генерала Пиночета в 
Чили);
•Следует выделить в качестве еще одной разновидности 
авторитаризма теократические режимы, при которых 
политическая власть концентрируется в руках духовных лиц. 
Примером такого типа может быть режим аятоллы Хомейни в 
Иране.
•   Режим Н.С.Хрущёва

 



Демократический режим

Демократия - политическая система, при которой народ 
является единственно легитимным источником 

власти.  

Равенство

Народовластие

Свобода



Демократия

Демократия (от греч. demos – «народ» и kratos – «власть») – 
политический режим, при котором народ реально является субъектом 
и источником власти

Разновидности демократии

Представительная демократия Прямая 
демократия

через выборных 
представителей

через собственное 
волеизъявление



Демократия представляет собой самый сложный тип 
политического режима. Термин "демократия" в 
переводе с греческого « demos»- «народ" и 
«kratos»-власть, означает "власть народа". 

демократия Либеральная
демократия

Английский политик Уинстон Черчилль 
(1874— 1965) однажды пошутил, что 
демократия - худшая из всех форм правления, 
за исключением всех остальных.



1)   признание народа высшим источником власти;
2)   выборность основных органов государства;
3)  равноправие граждан (прежде всего равенство 

избирательных прав);
4) подчинение меньшинства большинству при 

принятии  решений. 
5)   гласность

6) конкуренция различных мнений и позиций 



Основные признаки 
демократического режима

1.Выборный законодательный орган власти
2.Конституционные гарантии политических и 
социально-экономических прав для всех слоев общества
3.Прямое участие населения в решении  
государственных вопросов
4.Различные формы собственности
5.Многопартийность
6.Идеологический и политический плюрализм



Либерализм -   это   учение,   призывающее   к  
обеспечению свободы личности, гражданских, 
политических и  иных прав человека.

Признаки:
• необходимость преобладания прав человека над 

правами государства 
• принцип уважения прав меньшинства (меньшинств)
• многопартийность
•  верховенство закона 
• разделения властей



Неправы те, кто представляют демократию идеальным 
политическим режимом. На практике демократия не является  властью  
народа.  

 Народ  нигде  не  правит.  Управляют   правительства, 
правительственные     чиновники,   бюрократы.   Более того, при 
голосовании большинство   населения может поддержать (выбрать)  
кандидатуру  какого-нибудь  весьма  несимпатичного политика, 
способного в будущем принести много бед
стране.

Порой власти идут на поводу у «волеизъявления» разгневанных 
толп. Тогда наступает охлократия («власть толпы») -яркий признак 
глубокого политического кризиса.

Однако при всех своих недостатках настоящая демократия 
оставляет возможность сменить то правительство, которое не умеет 
управлять на благо всего народа. 

Она дает возможность человеку проявить свою долю 
ответственности за судьбу страны, не быть абсолютной пешкой в 
политической жизни. Сказанное становится особенно убедительным, 
если согласиться с тем, что когда разрушается демократия, наступает 
диктатура.

 А хуже диктатуры в политике быть ничего не может.





Политический режим РФ

Выдержки из Конституции РФ:

Статья 1
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство.

Статья 2
1. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства.

Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ.



Демократия и авторитаризм

Демократия Авторитаризм
Реальное влияние народа на 
власть

Подавление народа властью

Верховенство закона Закон на службе власти
Реальное разделение 
властей

Номинальное разделение 
властей

Политическая конкуренция Политическая диктатура
Участие оппозиции в 
политике

Подавление оппозиции

Свобода получения 
информации

Контроль за информацией



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ



Великие диктаторы 
XX века

Бенито Муссолини (Италия)



Великие диктаторы 
XX века

Франсиско Франко (Испания)



Великие диктаторы 
XX века

Иосиф Сталин (СССР)



Великие диктаторы 
XX века

Ким Ир Сен (КНДР)



Великие диктаторы 
XX века

Саддам Хуссейн (Ирак)



Великие диктаторы 
XX века

Фидель Кастро (Куба)



Великие диктаторы 
XX века

Мао Цзэдун (Китай)



Великие диктаторы 
XX века

Аугусто Пиночет (Чили)



Великие диктаторы 
XX века

Жан Бедель Бокасса (Центрально-Африканская Империя)



Великие диктаторы 
XX века

Муамар Каддафи (Ливия)



•Тирания
•Деспотизм
•Султанизм
•Посттоталитаризм
•Феодализм
•Диктатура
•Военная диктатура
•Олигархия
•Фашизм



•Полит.режимы:
1)Олигархия.
2)Бюрократический.
3)Эгалитарный.
4)Инэгалитарный.
5)Либеральная демократия.
6)Анархия.
7)Тирания.
8)Охлократия.
9)Аристократия.
10)Меритократия.
11)Клептократия,
12)Плутократия.
13)Посттоталитаризм.

Полит.лидеры:
1) В.Ленин
2)И.Сталин
3)С.Хуссейн
4)М.Каддафи
5)Дж.Буш
6)Б.Обама
7)В.Путин
8)В.Жириновский
9)Ф.Рузвельт
10)Л.Троцкий
11)М.Тетчер
12)Х.Клинтон
13)Д.Медведев


