
Политический режим 

1. Сущность и типология политических 
режимов
2. Тоталитарный политический режим
3. Авторитарный политический режим
4. Демократический политический режим



Под политическим режимом понимается 
совокупность институциональных, 
культурных и социологических 
элементов, способствующих 
формированию политической власти 
данной страны в определенный период 
времени



Классификация  политических  режимов 
осуществляется по следующим критериям:

• характер политического лидерства
• механизм формирования власти
• роль политических партий
• соотношение между законодательной и 

исполнителей ной властью
• роль и значение негосударственных 

организаций и структур
• роль идеологии в жизни общества
• положение средств массовой информации
• роль и значение органов подавления
• тип политического поведения



Типология Х. Линца включает три типа 
политических режимов:

 
• тоталитарные
• авторитарные
• демократические 



II. Тоталитарный политический режим

Термин тоталитаризм происходит от 
латинского totalis – весь, целый, полный. 

В политический лексикон введен Муссолини в 
1925 г. 
Классические работы по тоталитаризму:

• Ф. Хайек «Дорога к рабству» (1944).
• Х. Арендт «Истоки тоталитаризма» (1951).
• К. Фридрих и З. Бжезинский «Тоталитарная 

диктатура и автократия» (1956). 



Тоталитаризм – это политический режим, 
осуществляющий абсолютный контроль 
над всеми областями общественной 
жизни. 

Примерами являются гитлеровская 
Германия, сталинский СССР, маоистский 
Китай. 



К. Фридрих и З. Бжезинский перечислили 
признаки тоталитаризма: 

• господство официальной идеологии в духовной 
сфере

• монополия одной партии на власть
• сращивание партийного и государственного 

аппарата
• централизация управления экономической 

деятельностью
• партийный контроль над СМИ и жесткая цензура
• существование государственного контроля за 

поведением индивидов 
• система террора и насилия как средства 

осуществления власти.



Исторические обстоятельства, 
обусловившие установление 
тоталитарного порядка:  

• массовизация политического процесса с 
распространением избирательных прав на 
большинство граждан 

• слабость традиционных партийных 
структур, оказавшихся неспособными 
структурировать политическое участие 
новых избирателей

• значение официальной идеологии как 
силы, способной привлекать массы в 
политику и направлять их движение в 
выгодном для власти русле



• развитие СМИ, позволившее власти 
напрямую обращаться к массам, минуя 
традиционные посреднические 
структуры 

• масштабные реформы и обусловленная 
ими централизация государственного 
управления

• милитаризация общества и 
распространение атмосферы 
всеобщего контроля 



II. Авторитарный режим 

Термин авторитаризм происходит от латинского 
auсtoritas – власть личного влияния, 
авторитет. 

Авторитаризм - это политический режим, 
установленный такой формой власти, которая 
сконцентрирована в руках единоличного правителя 
или правящей группировки и снижает роль других, 
прежде всего, представительных институтов. 



Характерными чертами авторитарных режимов 
являются :

• сосредоточение власти в руках одного лица или 
правящей группировки

• неограниченный характер властных 
полномочий, далеко выходящих за рамки, 
определенные для них законом

• неподконтрольность власти гражданам
• недопущение властью политической оппозиции 

и конкуренции
• ограничение политических прав и свобод 

граждан
• использование репрессий для борьбы с 

противниками режима



Существуют следующие основные типы 
авторитарных порядков: 

• Партийные режимы существуют в 
условиях монополии на власть 
осуществляемой какой-либо партией или 
политической группировкой. 

• Корпоративные режимы складываются в 
результате монополизации власти 
бюрократическими или теневыми 
олигархическими группировками. 



• Военные режимы, как правило, 
возникают в результате переворотов. 

• Популистские режимы, для которых 
характерна мобилизация масс, 
ориентированных на поддержку 
общенационального лидера и 
этатистские настроения. 



Предпосылки сохранения авторитаризма:

• сохранение элементов традиционного 
типа общества с ориентацией на 
привычные авторитеты и формы 
отношений

• экономическая отсталость и слабость 
структур гражданского общества

• высокая степень конфликтности в 
развивающихся обществах



• отсутствие согласия между отдельными 
группами населения

• конфликт по поводу перераспределения 
власти и ресурсов между основными 
политическими силами

• резкая социальная поляризация 
общества

• низкий уровень легитимности и 
институциализации власти 



Связанные с авторитаризмом 
политические ограничения оказываются 
вполне совместимы с экономическим, 
социальным, культурным, религиозным 
плюрализмом. 



Преимущества авторитаризма:

• высокая способность обеспечивать 
общественный порядок 

• возможность эффективно осуществлять 
политику модернизации и 
реформирования 



Слабости авторитаризма:

• отсутствие у власти стабильной опоры
• проблематичность делегирования 

полномочий



III. Демократический режим

Демократический режим – это 
политический режим, при котором 
народ является источником власти

 
«Демократия - это правление народа, 
избранное народом и для народа». 

А. Линкольн



Демократия характеризуется следующими 
признаками:

• наличие механизмов, обеспечивающих 
практическую реализацию принципа народного 
суверенитета

• отсутствие ограничений для участия всех 
категорий граждан в политическом процессе 

• периодическая выборность основных органов 
власти

• контроль общественности за принятием 
важнейших политических решений 

• абсолютный приоритет правовых методов 
осуществления и смены власти.

• идейный плюрализм и конкуренция мнений.



В зависимости от преобладающей модели 
политического участия выделяются:

• прямая демократия, при которой граждане 
непосредственно участвуют в 
политической жизни

• представительная демократия, которая 
строится на принципе делегирования 
полномочий представителям народа.



Выделяют следующие модели демократии:

• индивидуалистическая, в основании которой лежит 
идея автономии личности по отношению к 
коллективу. Главной задачей для такой демократии 
является создание институциональных и правовых 
гарантий для индивидуальной свободы.

• плюралистическая которая исходит из 
представлений о заинтересованной группе как о 
реальном участнике политики. Назначение 
демократии состоит в создании механизма 
групповой конкуренции, победа в которой 
определяется голосованием избирателей.  

• коллективистская, исходящая из представления о 
народе как о едином целостном организме и 
отстаивающая приоритет власти большинства 
перед меньшинством.


