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ПРЕДИСЛОВИЕ

  Понятие «политическая система» является одним из основных в политологии
и позволяет представить политическую жизнь, политическую процесс в опре-
деленной целостности и устойчивости, акцентируя внимание на структурной,
организационно - институциональной и функциональной сторонах политики.
  Важнейшим фактором конструирования и консолидации элементов политиче-
ской системы выступает политическая власть. Она является как бы стержнем
политической системы, определяя ее сущность, природу, структуру и границы.
Политическая система отражает состояние общества, включая экономические
условия его существования, социальную и национальную структуру, состояние
и уровень общественного сознания, культуры, международного положения и
др. Через политическую систему выявляются и аккумулируются основные
группы интересов, выстраиваются социальные приоритеты, что получает затем
закрепление в политике.
  Центральным институтом власти в обществе является государство. Именно
государство является официальным представителем всего общества, от его
имени принимаются властные решения, обязательные для всего общества. Го-
сударство обеспечивает политическую организованность общества, и в этом
качестве оно занимает особое место в политической системе, придавая ей сво-
его рода целостность и устойчивость.
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Семинар 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА /2ч./

1. Политическая система: содержание и структура.
2. Государство - основной институт политической системы.
3. Устройство государства.
4. Правовое и социальное государство: ценности и принципы.

1. Политическая система: содержание и структура

Политическая власть функционирует в рамках политической системы.
Политическая система общества - это совокупность политических инсти-
тутов, общественных структур, норм и ценностей, а также их взаимодей-
ствий, в которых реализуется политическая власть и осуществляется по-
литическое влияние.

Политические институты - институционная часть политической системы,
поскольку она представлена различными институтами, осуществляющими по-
литическое руководство и управление обществом. Основным назначением по-
литических институтов является представительство коренных интересов раз-
личных слоев общества. Стремление к организации и реализации своих поли-
тических интересов и целей - главное в деятельности политических институтов.

Политическая система в обществе развивается и формируется для завое-
вания и удержания власти, для осуществления интересов и потребностей тех
или иных классов и социальных групп.

Сущностью политической системы является отражение определен-
ных социальных интересов. Центральное положение политической системы в
обществе определяется ведущей организационной и регулятивно - контрольной
ролью политики.

Политическая система определяется его классовой природой, социальным
строем, формой правления (парламентского, президентского), типом государст-
ва (монархия, республика), характером политического режима (демократиче-
ского, тоталитарного, авторитарного), социально-политических отношений
(стабильных или нет, умеренно или остроконфликтных, либо консенсусных),
политико - правового статуса государства (конституционного, с развитыми или
неразвитыми правовыми структурами), характером политико-идеологических и
культурных отношений в обществе (сравнительно открытых или закрытых, с
параллельными, теневыми, маргинальными структурами), исторической и на-
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циональной традицией уклада политической жизни (политически активным ли-
бо пассивным населением) и т.д.

Политическая система общества состоит из трех уровней:
1.  На макроуровне  политическая система включает центральный аппа-

рат государственной власти и разные формы оппозиции (парламентская, пар-
тийная).

2. Мезоуровень образована аппаратами управления, органами власти.
Они расположены в политическом пространстве между высшими эшелонами
государственной власти и обществом, которое они связывают  с государством.
Это аппараты и органы, региональная и муниципальная администрация. Советы
разных рангов, иерархия партийных, профсоюзных и др. структур, крупные
предприятия, органы правосудия и т.д. Структуры среднего уровня служат свя-
зывающим элементом между мегаструктурой политической системы и общест-
вом, организуют их отношения, передают импульсы государственных центров
власти обществу и его ответные реакции - инициатором политики. В организа-
ции и осуществлении политического процесса мезоуровень политической сис-
темы играет важнейшую роль.

3. Микроуровень политической системы образуется массовым участием
общественных групп, классов, слоев и граждан общества в политической жиз-
ни: членством в массовых, влиятельных организациях, участием в массовых
политических акциях поддержки власти или протеста, в социальном контроле
политики, в ответственных процессах ее демократической организации (выбо-
рах, референдумах). На этом уровне зарождаются политические партии, груп-
пировки, политические движения, формируется общественное мнение, склады-
вается политическая культура общества. На этом уровне расположено общество
и все его граждане, с их политическими взглядами, формами участия в совре-
менной политической жизни.

Политическая система состоит из подсистем, которые взаимосвязаны
друг с другом и обеспечивают функционирование публичной власти. По функ-
циональному признаку можно выделить определенные подсистемы.

1. Институционная подсистема включает в себя государство, политиче-
ские партии, социально-экономические и общественные организации и отно-
шения между ними, которые в совокупности образуют политическую организа-
цию общества. Центральное место этой подсистеме принадлежит государству.
Концентрируя в своих руках большинство ресурсов, обладая монополией на за-
конное население, государство располагает наибольшими возможностями
взаимодействий на различные стороны общественной жизни. Обязательность
решений государства для граждан позволяют ему придавать социальным изме-
нениям целесообразность, разумность, ориентацию на выражение общезначи-
мых интересов. Однако не следует принижать и роль политических партий,
групп интересов, влияние которых на государственную власть очень велико.
Особое значение имеют духовенство и СМИ, обладающие способностью суще-
ственно влиять на процесс формирования общественного мнения. С его помо-
щью они могут оказывать давление на правительство, лидеров.

2. Нормативная подсистема включает в себя правовые, политические,



6

моральные нормы и ценности, традиции, обычаи. Через них политическая- сис-
тема оказывает регулятивное воздействие на деятельность институтов, поведе-
ние граждан. Важнейшее место в этой подсистеме занимают политические и
правовые нормы, выполнение которых обеспечиваются авторитетом государст-
ва. В этой связи следует, прежде всего, отметить такой политико-правовой до-
кумент как конституция, в которой фиксируются общие политические нормы
жизни общества и государства.

3. Функциональная подсистема - это методы политической деятельно-
сти, способы осуществление власти. Она составляет основу политического ре-
жима, деятельность которого направлена на обеспечение функционирования,
преобразования и защиту механизма осуществления власти в обществе.

4. Культурная подсистема. Анализируя политическую систему, мы ви-
дим, что непосредственные субъекты политической жизни общества в виде го-
сударства, партий, общественно- политических организаций и движений руко-
водствуются определенными ценностями, идеологией и т.д.

5. Коммуникативная подсистема включает в себя все формы политиче-
ского взаимодействия как внутри системы (например, между институтами го-
сударства и политическими партиями), так и с политическими системами дру-
гих государств.

Все подсистемы политической системы общества взаимосвязаны, и их
можно рассмотреть как ее определенные стороны или аспекты. Любая полити-
ческая организация имеет собственную систему, руководствуется определенной
идеологией и использует СМИ в своей деятельности.

Функции политической системы общества определяются той ролью,
которую объективно призвана играть политическая система в обществе, а
именно - обеспечивать существование данного общества как единого само-
управляемого социального организма.

1.  Властно-интеграционная функция заключается в интеграции объе-
динений в единое сообщество на базе ценностей и идеалов.

2. Целеполагающая функция. Политическая система должна опреде-
лить и сформировать стратегические цели и задачи политического, социально-
го и культурного развития общества, выработать программу действий на бли-
жайшую и отдаленную перспективу, учитывая при этом интересы множества
субъектов политики.

3. Организаторская функция выражается в мобилизации людских, ма-
териальных и духовных ресурсов для достижения целей, выдвинутых перед
обществом. Речь идет не только о природных и материальных ресурсах, но и о
ресурсах интеллектуальных (знание, опыт, информация), духовных, моральных
и других.

4. Функция распределения. Политическая система занимается распре-
делением материальных и духовных ценностей в соответствии со своими инте-
ресами и интересами других субъектов политики. Такое распределение может
осуществляться по - разному. В одних случаях политической системой распре-
деляется почти все и для всех, в других она уделяет внимание тем социальным
группам, которые считаются наиболее уязвимыми.
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5.  Регулятивная  функция  состоит,  прежде  всего,  в легитимации по-
литики, т.е. в обеспечении общественного признания политики и власти, в объ-
яснении и оправдании политических решений и  деятельности политических
институтов.

Таким образом, политическая система общества реализует функции целе-
полагания и целедостижения, обеспечивает порядок в обществе, держит под
контролем процессы социальной напряженности и обеспечивает его единство.
И от того, насколько успешно политическая система выполняет эти функции,
зависит благополучие всего общества.

Многообразие политических систем, существующих в современном мире,
указывает на то, что на процесс их формирования и функционирования оказы-
вает влияние множество факторов: исторические традиции, культура, экономи-
ческое развитие, зрелость гражданского общества, геополитические условия и
т.д. Преобладание тех или факторов обуславливает их особенности и неповто-
римости.

Типология политических систем осуществляется на основе учета раз-
личных оснований.

1. По характеру взаимодействия с внешней средой политические сис-
темы подразделяются на открытые и закрытые.

Закрытые политические системы имеют ограниченные связи с внешней
средой, невосприимчивы к ценностям иных систем и самодостаточны, т.е. ре-
сурсы развития находят внутри своих систем.

Открытые системы активно обмениваются ресурсами с внешним миром,
успешно усваивают передовые ценности иных систем, они подвижны и дина-
мичны.

Примерами закрытых систем могут служить бывшие страны социализма
(СССР, Венгрия, Болгария и др.). Развитые демократические государства Запа-
да представляют собой пример открытых политических систем.

2. По типу политической культуры и разделению политических ролей
между участниками политического процесса политические системы делятся
(классификация Г. Алмонда):
1)  англо - американскую политическую систему;
2)  континентально- европейскую политическую систему;
3)  доиндустриальную политическую систему;
4)  тоталитарную политическую систем.
1. Для англо- американской политической системы (США, Великобритания)
характерна высокая степень разделения политических ролей и функций между
участниками политического процесса: государством, партиями, группами инте-
ресов и т.д. Власть и влияние распределены между различными звеньями поли-
тической системы. Политическая система функционирует в рамках однородной
культуры, ориентированной на защиту общепризнанных в обществе либераль-
ных ценностей: свободы, безопасности, собственности и т.д.
2. Континентально - европейская политическая система (страны Западной Ев-
ропы) отличается расколотостью политической культуры, причем наличием
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внутри культур противоположных ориентаций, идеалов, ценностей, присущих
какому - то классу, этносу, группе, партии. Поэтому разделение политических
ролей и функций происходит не в масштабах общества, а внутри класса, груп-
пы, партии и т.д. Однако наличие разнородных субкультур не мешает находить
в обществе согласие, поскольку имеется общая культурная основа - либераль-
ные ценности.
3. Доиндустриальная политическая система имеет смешанную политическую
культуру. Она состоит из местных политических субкультур, в основе которых
лежат ценности клана, рода, общины, племени. Поэтому найти согласие и ком-
промисс здесь, не прибегая к насилию, практически не невозможно. Интегра-
ция общества с помощью насилия приводит к концентрации власти и влияния в
руках узкого круга лиц.
4. Тоталитарные политические системы функционируют на основе приоритета
классовых, национальных или религиозных ценностей. Власть сконцентриро-
вана в руках монопольно правящей партии или группы лиц. Она контролирует
все стороны жизнедеятельности общества и индивида.

3. Формационные типы политических систем.
1)  рабовладельческие политические системы;
2)  феодальная политическая система;
3)  капиталистическая политическая система;
4)  коммунистическая (социалистическая) политическая система.

4. Организационно- политические основания.
1)  Для тоталитарной политической системы характерно полное подчинение
общества и личности власти, всеобъемлющий контроль за всеми сферами жиз-
ни людей со стороны государства.
2)  Авторитарная политическая система основана на неограниченной власти
одного лица или группы лиц над гражданами при сохранении автономии лич-
ности и общества во внеполитических сферах.
3)  Демократическая политическая система характеризуется контролем общест-
ва (большинства) над властью. При этом личность имеет автономию, права и
свободы, признается важнейшим источником власти.

5. В зависимости от типа общества политические системы делятся на
традиционные, модернизированные демократии и тоталитарные (У. Ростоу,  Р.
Арон и др.)

Таким образом, политическая система является сложным институцио-
нальным механизмом политики. Её оптимальное функционирование имеет ис-
ключительное значение для жизнеспособности и нормального, общества в це-
лом, так и составляющих ее групп и индивидов.
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2. Государство - основной институт политической системы

Государство является наиболее важным институтом политической систе-
мы. Значимость государства определяется максимальной концентрацией в его
руках власти и ресурсов, позволяющих ему эффективно и решающим образом
влиять на социальные изменения.

Государство в политической системе:
- обладает суверенитетом;
- является единственной полновластной организацией в масштабе всей страны;
- выступает организацией всех граждан;
- определяет главные направления развития общества;
- характеризуется единством законодательных, управленческих и контрольных

функций;
- располагает специальным аппаратом  управления  и принуждения;
- осуществляет правотворчество;
- играет  особую  роль как  собственник  основных средств  производства.

С момента своего возникновения государство неоднозначно трактовалось
в истории политической мысли, поскольку на различных этапах истории чело-
вечества на первый план выходили те или иные его функции и свойства.

Так, Аристотель считал государство олицетворением разума, справедли-
вости, красоты и общего блага. По его мнению, оно является отражением родо-
вой сущности человека как «политического животного», стремящегося к «со-
вместному сожительству». «Человек, нашедший свое завершение в государстве,
- замечал Аристотель, - совершеннейшее из творений, наоборот, человек, жи-
вущий вне закона и права, занимает жалчайшее место в мире».

Английский мыслитель Т. Гоббс, напротив, сравнивал государство с Ле-
виафаном - чудовищем, описанным в Библии: «Из пасти его выходят пламен-
ники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипя-
щего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти выходит пламя.
На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас...»

Природа и социальное назначение государства в политической науке по-
нимаются неоднозначно.

Теократичеекая теория рассматривает государство как божий промысел,
основываясь на тезисе, что «вся власть от бога». Эта теория имела под собой
реальные факты: первые государства имели религиозные формы (правление
жрецов), божественное право придавало государственной власти авторитет, а
решениям государства - обязательность.

Патриархальная концепция трактует государство как большую семью, в
которой отношения монарха и его подданных отождествляются с отношениями
отца и членов семьи. Государство, согласно этой концепции, возникает в ре-
зультате соединения родов в племена, племен в общности, государства. Монарх
должен заботиться о своих подданных, а те, в свою очередь, должны повино-
ваться правителю.

В XVII-XVIII вв. сформировалась договорная теория происхождения го-
сударства. Согласно ей государство понималось как общественный договор, по
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которому люди в целях надежного обеспечения своих естественных прав, сво-
боды, защиты личности и собственности согласились создать государство. По
замечанию французского мыслителя Д. Дидро (1713 - 1784), «люди быстро до-
гадались, что если они будут продолжать пользоваться своей свободой, своей
независимостью и безудержно предаваться своим страстям, то положение каж-
дого отдельного человека станет более несчастным, чем если бы он жил от-
дельно; они осознали, что каждому человеку нужно поступиться частью своей
естественной независимости и покориться воле, которая представляла бы собой
волю всего общества и была бы, так сказать, общим центром и пунктом едине-
ния всех их воль и всех их сил. Таково происхождение государей».

Марксистская теория (XIX в.) объясняет происхождение государства
расколом общества на антагонистические классы вследствие разделения труда
и появления частной собственности. Экономически господствующий класс соз-
дает государство для подчинения себе неимущих. «Государство, -  подчеркивал
В. И. Ленин, - есть орган классового господства, орган угнетения одного класса
другим, есть создание «порядка», который узаконяет и упрочивает это угне-
тение, умеряя столкновение классов».

По мнению сторонников теории насилия, государство есть результат
прямого политического действия внутреннего или внешнего насилия, -
завоевания. Следствием победы большинства над меньшинством или более
сильного племени над более слабым является учреждение победителем госу-
дарства. Оно становится органом управления побежденными. В результате за-
воевания возникает не только государство, но и деление общества на классы,
частная собственность.

Возникновение самых первых городов-государств в Месопотамии, в Гор-
ном Перу и т. д. относится к IV - III тыс. до н.э. Однако термин «государство»
появился лишь в XVI в. Им стали обозначать все государственные образования,
которые до того назывались «республика», «городская община», «княжеское
господство» и т. д. Заслуга введения понятия государства принадлежала Н.
Макиавелли. Он использовал для обозначения государства термин «stato» (от
лат. status - положение, статус), которым объединял такие понятия, как «рес-
публика» и «единовластное правление». С этого времени стали различать госу-
дарство и гражданское общество.

Государство - основной институт политической системы общества,
организующий, направляющий и контролирующий совместную деятель-
ность и отношения людей, общественных групп, классов и ассоциаций.

Признаки государства:
1.  Наличие особой группы людей, осуществляющих верховную власть,

делегированную ей определенным классом или большинством общества и вы-
полняющей функции управления общественными делами.

2. Монополия на принуждениe в отношении общества в интересах гос-
подствующего меньшинства или большинства населения данной страны.

3. Право государства  от  имени  общества осуществлять внутреннюю
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и внешнюю политику.
4. Исключительное  право государства  издавать  законы  и  правила,

обязательные для всего населения в пределах данной территории, а также право
взимания налогов для собственного содержания и других общественных нужд.

Как универсальную форму организации общества, государство составля-
ют следующие элементы:

1. Территория. Она составляет его физическую и материальную основу.
Государство существует только до тех пор, пока располагает определенной
территорией. Она включает твердую землю, недра, воды, воздушное простран-
ство. Во всех этих средах государство может
свободно  распоряжаться  ресурсами  и  имеет  право  защищать  их  от посяга-
тельства других стран.

2. Население: нация, многонациональное объединение, совокупность
классов, социальные  группы, которые в  рамках  и  под  влиянием  государства
интегрируются в единый народ, обретающий общие существенные черты об-
раза жизни, общественного сознания и психологии.

3. Власть. Каждое государство формирует свои правящие элиты и созда-
ет свою систему социального управления.

4. Суверенитет. Государство способно обеспечить стране самостоятель-
ное, независимое существование  и  развитие, его  приказы  и распоряжения на
данной территории являются главными и непререкаемыми.  Государство обла-
дает суверенитетом  независимо  от величины территории, количества населе-
ния, политического режима и т.д.

Государство выполняет ряд функций, которые отличают его от других
политических институтов. Традиционно функции государства подразделяются
на внутренние и внешние по сферам реализации общезначимых целей. Внут-
ренние функции – это основные направления деятельности государства по
управлению внутренней жизнью общества; а внешние функции государства
представляют собой основные направления его деятельности на международ-
ной арене.  К внутренним функциям можно отнести экономическую, социаль-
ную, организаторскую, правовую, политическую, образовательную, культурно-
воспитательную и т.д.

Экономическая функция государства выражается в организации, коор-
динации, регулировании экономических процессов с помощью налоговой и
кредитной политики, создания стимулов экономического роста или осуществ-
ления санкций, в обеспечении макроэкономической стабильности.

Социальная функция государства состоит в удовлетворении потребно-
стей людей в работе, жилье, поддержании здоровья, образовании; предоставле-
нии социальных гарантий престарелым, инвалидам, безработным,  молодежи;
страхования  жизни,  собственности, здоровья.

Правовая функция включает обеспечение правопорядка, установление
правовых норм, регулирующих общественные отношения и поведение граждан,
охрану общественного строя от разрушительных действий экстремистов. Защи-
та правовых норм осуществляется специальными правоохранительными орга-
нами государства (суд, прокуратура и т.д.).
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Образовательная функция реализуется в деятельности государства по обес-
печению демократизации образования, его непрерывности, предоставлении
людям равных возможностей получения и т. д.

Культурно-воспитательная функция направлена на создание условий
для удовлетворения культурных потребностей населения, приобщения их к
достижениям мировой художественной культуры, возможности самореализа-
ции в творчестве, формирования высокой духовности, гражданственности.

Одной из главных является политическая функция государства, кото-
рая, состоит в обеспечении политической стабильности, осуществлении власт-
ных полномочий, выработке политического курса и программно – стратегиче-
ских целей и задач развития общества, отвечающего потребностям и чаяниям
широких слоев населения.

Среди внешних функций можно выделить функцию взаимовыгодного
сотрудничества в экономической, социальной, технологической, культурной,
торговой и прочих сферах с другими странами и функцию обороны страны.
От исполнения государством внешних функций зависит его место в системе
международных отношений:

1) государство обеспечивает целостность страны и ее безопасность;
2) оно защищает экономические и политические интересы страны на

международной арене;
3) оно обеспечивает развитие отношений с другими странами, сотрудни-

чество и участие в международных делах.
   Выполнение внешних функций позволяет государству оставаться суверенной
единицей.

3. Устройство государства

Государство представляет собой особую форму организации политической
власти, которая имеет определенное устройство. Организацию, устройства и
реализацию государственной власти отражает «форма государства». Форма го-
сударства – сложное общественное явление, которое включает в себя три взаи-
мосвязанных элемента: форму правления, форму государственного устрой-
ства и  форму политического режима.

I. Форма правления - это есть организация верховной государственной
власти, которая предопределяет структуру высших государственных орга-
нов, порядок их образования и взаимодействия между собой и населением. В
зависимости от того, кто и как осуществляет государственную власть, как уст-
роены, организованы и действуют органы государства, различают:

1)  монархию (абсолютная, ограниченная);
2)  республику.
Монархия представляет собой такую форму правления, при которой вер-

ховная  государственная власть единолично осуществляется монархом и пере-
ходит, как правило, по наследству.

Основными признаками классической монархической формы правления
являются:
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- существование единоличного главы государства, пользующегося своей вла-
стью пожизненно (царь, король, император, шах);
- наследственный порядок преемственности верховной власти;
- представительство государства монархом по своему усмотрению;
- юридическая безответственность монарха.

В республиках источником власти является народ, который избирает
высшие органы государства на определенный срок. По тому, как формируются
государственные органы, и каковы принципы отношений между ними, разли-
чают президентские, парламентские и смешанные республики.

Общими признаками республиканской формы правления являются:
- существование единоличного и коллегиального главы государства;
- выборность на определенный срок главы государства и других верховных ор-
ганов государственной власти;
- осуществление государственной власти не по собственному праву, а по пору-
чению народа;
- юридическая ответственность главы государства в тех случаях, предусмот-
ренных законом;
- обязательность решений верховной государственной власти для всех других
государственных органов;
- преимущественная защита интересов граждан государства, взаимная ответст-
венность личности и государства.

II. Форма государственного устройства - это национальное и админи-
стративно – территориальное  строение  государства, которое раскрыва-
ет характер взаимоотношений между его составными частями, между
центральными и местными органами и государственной властью.

1. Унитарное государство - государство, для которого характерно высо-
кая степень централизации политической власти. В унитарном государстве су-
ществуют общие для всей страны представительные, исполнительные и судеб-
ные органы, полномочия которых распространяются на всю территорию.
Функционируют единая система законодательства, единые правовая и денеж-
ная системы, единое гражданство. Все административно-территориальные еди-
ницы (области, округа, департаменты, провинции) имеют одинаковый юриди-
ческий статус и не обладают какой- либо самостоятельностью, т.е. не имеют
своих законодательных и внешнеполитических органов. Они самостоятельны в
хозяйственной, социально- культурной сферах.

2. Федеративное государство - объединение государственных образова-
ний, каждое  из  которых,  отдавая часть  своих  полномочий  союзным  или фе-
деральным структурам, сохраняет собственную конституцию, систему законо-
дательных, исполнительных и судебных органов. В федерации существуют два
уровня власти: федеральный и республиканский. Полномочия органов власти
обоих уровней разграничены федеральной конституцией. Для федерации ха-
рактерно наличие двойной правовой системы, двойного гражданства,  двухпа-
латного  парламента,  одна из  палат которого представляет  интересы  субъек-
тов  федерации,  а  вторая - общенациональные  интересы.  Внешнеполитиче-
ские  функции осуществляют союзные государственные органы. Федерации
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строятся по территориальному  (США), национальному  (Индия) или смешан-
ному  (Россия)  признакам.

3. Конфедерация - союз нескольких  самостоятельных  независимых го-
сударств,  объединяющихся  для  проведения  единой  политики в определен-
ных целях (например, для совместной обороны, решения экономических, энер-
гетических, транспортных проблем и т.д.). Для осуществления согласованной
политики государства конфедерации создают органы управления. В конфеде-
рации отсутствуют единый высший  законодательный  орган,  единое  граждан-
ство,  а  страны-участницы конфедерации в полном  объеме осуществляют ме-
ждународную деятельность. Они могут по своей воле покидать конфедерацию
и расторгать конфедеративный договор.

Ш. Форма  политического режима представляет собой совокупность
способов и методов осуществления власти  государства. По политическому
режиму государства могут быть: 1) демократическими; 2)  авторитарными;  3)
тоталитарными.

1.  В демократическом государстве власть и народ не слиты воедино и
не отделены друг от друга стеной отчуждения, а выступают как равные и отно-
сительно самостоятельные партнеры.

Признаки демократического государства:
1) мера  вмешательства власти  в  дела общества  определяется законом. Пере-
ступить закон власть не может;
2) отношение народа к власти основано на принципах партнерства и  диалога;
3) место и роль политического руководителя так же определяется законом, т.е.
он избирается по заранее установленным правилам и законом ограничены его
полномочия;
4) законодательные органы формируются исключительно через выборы;
5) соотношение местных и центральных, законодательных и исполнительных
органов власти определено законом;
6) плюрализм - признание в общественно- политической жизни множества раз-
личных социальных и политических групп, партий, идей и установок;
7) сферу допустимого и запретного определяет закон. «Разрешено все, что не
запрещено законом» - по этому правилу живет и отдельный человек и общество
в целом.

2. Авторитарное государство сочетает в себе преимущество централи-
зованной власти с демократическими институтами. Оно нередко выступает как
переходный от тоталитаризма к демократии.

Черты авторитарного государства:
1)  авторитарное государство не стремится навязывать обществу четко разрабо-
танной официальной идеологии;
2) допускает ограниченный и контролируемый плюрализм в политическом
мышлении, мнениях и действиях;
3) мирится с существованием оппозиции, но серьезная оппозиция запрещена;
4) нет строго организованного контроля над социальной и экономической  ин-
фраструктурой  гражданского  общества, над производством, профсоюзами,
учебными заведениями, массовыми организациями, СМИ;
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5) не требует демонстрации преданности со стороны населения, ему достаточно
отсутствия открытого политического противостояния;
6) беспощаден  к  проявлениям  реальной  политической конкуренции за власть,
к фактическому участию населения в принятии решений по важнейшим вопро-
сам жизни общества;
7) отсутствует механизм преемственности власти, и ее передача происходит
бюрократическим  путем,  нередко  путем переворотов с использованием воо-
руженных сил и насилия;
8) политические права граждан и общественно-политических организаций  су-
жены, а  политическое  поведение строго регламентировано.

3. Тоталитаризм - это полный контроль и жесткая регламентация со сто-
роны государства всех сфер жизнедеятельности общества и каждого человека
посредством прямого вооруженного насилия. Государство поглощает все обще-
ство и конкретного человека. При этом власть на всех уровнях формируется за-
крыто, как правило, одним человеком или узкой группой лиц из правящей эли-
ты.

Признаки тоталитарного государства:
1)  «официальная идеология», которой все обязаны придерживаться и  которая

зовет к некоему конечному идеалу общественного устройства для всего че-
ловечества;

2)  единственная массовая партия,  возглавляемая, как правило,  одним вождем
и организованная строго иерархически, причем либо стоящая над государст-
венной бюрократией, либо тесно сросшаяся с ней;

3) почти полный  контроль партии  и бюрократии над вооруженными силами в
военное время;

4)  полный контроль над СМИ;
5)  система репрессивного полицейского режима с использованием физического

и психологического воздействия;
6)  централизованное бюрократическое руководство экономикой.

Таким образом, основным институтом политической системы является
государство. Именно государство выступает официальным представителем все-
го общества, от его имени принимаются властные решения, обязательные для
всего общества, оно придает политической системе целостность и устойчи-
вость. Специфическая особенность государства как элемента политической
системы состоит в том, что оно по-разному проявляет себя в зависимости от
той или иной формы проявления и устройства основных институтов политиче-
ской власти.

4. Правовое и социальное государство: ценности и принципы

Идея правового государства имеет длительную историю и занимает важ-
ное место в политических учениях прошлого. Мысль о господстве закона в
жизни народа, общества, государства родилась как противовес самовластию и
произволу личности правителя. Еще древнегреческий философ Платон писал:
«Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится
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под чьей-либо властью. Там же, где закон - владыка над правителями, а они -
его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут
даровать государствам боги».

Сходные взгляды развивались другим выдающимся древнегреческим фи-
лософом Аристотелем: «Там, где отсутствует власть закона, нет места и ка-
кой-либо форме государственного строя. Закон должен властвовать над
всем...».

Таким образом, уже в древности начинаются поиски принципов, форм и
конструкций для установления надлежащих взаимосвязей, взаимозависимостей
и согласованного взаимодействия права и власти. Довольно рано сформирова-
лась идея о разумности и справедливости такой политической формы общест-
венной жизни людей, когда в государстве господствуют право, закон.

Однако возникновение целостной концепции правового государства отно-
сится к концу XVIII - началу XIX в., к периоду становления буржуазного обще-
ства, когда в исторически прогрессивных политических теориях осуществля-
лась всесторонняя критика феодального произвола и беззакония, абсолютист-
ских и полицейских режимов, утверждались идеи гуманизма, принципы свобо-
ды и равенства всех людей, неотчуждаемость прав человека, решительно отвер-
гались узурпация публичной политической власти и ее безответственность пе-
ред людьми и обществом. Естественно, при всей своей новизне идеи и концеп-
ции правового государства, разработанные прогрессивными мыслителями -
голландским правоведом Г. Гроцием и его соотечественником, философом Б.
Спинозой, английским ученым Дж. Локком, французским философом Ш.
Монтескье, американским политическим деятелем Т. Джефферсоном и дру-
гими, опирались на опыт прошлого, на достижения предшественников, на исто-
рически сложившиеся и апробированные общечеловеческие ценности и гума-
нистические традиции.

Так, в трактовке Дж. Локка, в государстве должен верховенствовать за-
кон, соответствующий естественному праву и признающий неотчуждаемые ес-
тественные права и свободы человека, а также обязательно осуществляющий
разделение властей.

Новые представления о разделении властей получили систематическую
разработку в творчестве Ш. Монтескье. Различая в каждом государстве три
рода власти - законодательную, исполнительную и судебную, он отмечает, что
для предотвращения злоупотреблений властью необходим такой порядок ве-
щей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга.
Разделение и взаимное сдерживание властей являются, согласно Монтескье,
главным условием для обеспечения политической свободы.

Идеи Локка, Монтескье и других представителей политической мысли
оказали прямое влияние на конституционное законодательство. Это отчетливо
проявилось, например, в. Конституции США 1787 г., во французской «Декла-
рации прав человека и гражданина» 1789 г., целом ряде других правовых актов.
Примечательна, в частности, ст. 16 названной Декларации, которая гласит:
«Общество, в котором не обеспечено пользование правами и не проведено раз-
деление властей, не имеет конституции».
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Ценностный смысл идеи правового государства состоит в утверждении су-
веренности народа как источника власти, гарантированности его свободы, под-
чинении государства обществу. Следовательно, понятие правового государства
(сам термин «правовое государство» утвердился в немецкой литературе в пер-
вой трети XIX в. в трудах К. Велькерта и Р. фон Моля) явилось непреходящим
общедемократическим завоеванием человеческой цивилизации.

Важнейшими проблемами, требующими внимательного рассмотрения, яв-
ляются сущность и основные принципы правового государства. В самом общем
виде правовое государство можно определить как государство, в котором гос-
подствуют право, закон. Иначе говоря, правовое государство - это правовая
форма организации и деятельности публично-политической власти и ее
взаимоотношений с индивидами как субъектами права.

Основополагающими принципами правового государства являются:
1) верховенство правового закона, господство закона во всех сферах об-

щественной жизни. Закон, принятый верховным органом власти при строгом
соблюдении всех конституционных процедур, не может быть изменен, отменен
или приостановлен ни ведомственными актами, ни правительственными распо-
ряжениями, ни решениями партийных органов, сколь бы высоки и авторитетны
они ни были. Вся общественная деятельность осуществляется в строгом соот-
ветствии с законами, закрепленными конституцией правового государства.

2) реальность прав и свобод граждан. Этот принцип состоит в признании,
утверждении и надлежащем гарантировании прав и свобод человека и гражда-
нина. Причем предполагается, что права и свободы человека не являются неким
«даром» властей, а принадлежат ему от рождения. В этом смысл традиционного
для идей правового государства противопоставления неотчуждаемых прав ин-
дивида феодальным представлениям об их октроированном (дарованном, жало-
ванном) характере.

3) взаимная ответственность государства и личности. Этот принцип
выражает нравственные начала в отношениях между государством как носите-
лем политической власти и гражданином как участником ее осуществления.
Государство путем издания законов берет на себя конкретные обязательства
перед гражданами, общественными организациями, другими государствами и
всем международным сообществом.

4) разделение властей на законодательную, исполнительную и судеб-
ную. Данный принцип имеет целью исключить монополизацию власти в руках
одного лица, органа или социального слоя и обеспечить соответствие всей сис-
темы публичной власти требованиям права и их последовательного соблюде-
ния.

В правовом государстве разделение властей включает в себя организаци-
онно-правовой механизм их взаимодействия, взаимных сдержек и противовесов
с целью удержания каждой из них в пределах своих полномочий и вместе с тем
обеспечения самостоятельности и независимости от других властей. Разделение
властей - это показатель развитости права и государства. Без разделения вла-
стей не может быть правового государства и правовых законов.

5)  наличие эффективных форм контроля и надзора за осуществлением
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законов. К ним относятся суд, прокурорский надзор, арбитраж.
Особое место занимает проблема положения личности в правовом госу-

дарстве. В этом плане следует подчеркнуть, что само по себе - правовое госу-
дарство не самоцель, а социально-исторически обусловленная всеобщая форма
выражения, организации, упорядочения и защиты свободы в общественных от-
ношениях людей. Содержание и характер свободы, ее широта и объем опреде-
ляются уровнем развития общества. Свобода относительна в смысле ее факти-
ческой незавершенности, исторического изменения и развития ее содержания,
но она абсолютна как высшая ценность и принцип и поэтому может служить
критерием человеческого прогресса, в том числе и в области государственно-
правовых форм, общественных отношений, положения личности.

В этой связи было бы неправильно считать правовым любое государство
лишь на том основании, что в нем есть право, закон, ибо сами законы могут
быть разными. Поэтому важно иметь критерии, позволяющие определять сте-
пень демократичности законов, действующих в той или иной стране. На основе
многовекового исторического опыта сложились общечеловеческие представле-
ния о правах и свободах личности в демократическом правовом государстве,
которые положены в основу документов, принятых мировым сообществом. К
ним относятся: Устав ООН, а также принятые этой международной организа-
цией «Всеобщая декларация прав человека», «Пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах», «Пакт о гражданских и политических пра-
вах» и ряд конвенций (например, «Конвенция о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин», «Конвенция против дискриминации в
области образования, труда и занятий», «Конвенция против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания» и др.). В совокупности изложенные в этих документах
нормы в области прав и свобод личности составляют международные стандар-
ты. Только соотнося с ними национальное законодательство любой страны,
можно делать выводы о степени демократичности данного общества и защи-
щенности прав и свобод граждан этого государства.

Основным ориентиром в этом направлении является «Всеобщая деклара-
ция прав человека», принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948
г. Декларация представляет собой свод важнейших прав и свобод, без которых
невозможно развитие современной цивилизации и которые находятся в систем-
ном единстве. В ней формулируются гражданские, политические, социальные,
экономические и культурные права.

Декларация провозглашает, что «все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах». Причем в тексте Декларации под-
черкивается, что всем комплексом прав и свобод люди должны обладать неза-
висимо от их расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, религии, поли-
тических или иных убеждений, национального или социального происхожде-
ния, имущественного, сословного или иного положения.

Среди важнейших гражданских (личностных), политических прав и
свобод в тексте Декларации отмечаются прежде всего:
- право каждого человека на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность;
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- свободу от рабства и подневольного состояния;
-  свободу от пыток и жестокости, бесчеловечного и унижающего достоинство

обращения и наказания;
- право на равную защиту закона;
- свободу от произвольного ареста, задержания или изгнания;
- свободу передвижения;
- свободу совести и религии, свободу убеждений и свободного их выражения;
- право на убежище, гражданство;
- право владеть имуществом;
- право на свободу мирных собраний, ассоциаций, право принимать участие в

управлении страной и равного доступа к государственной службе в своей
стране.

К числу важнейших социально-экономических и культурных прав, изло-
женных в Декларации, следует отнести:

- право на социальное обеспечение и осуществление прав, необходимых
для поддержания достоинства человека и для свободного развития его лично-
сти в экономической, социальной и культурной областях;

- право на труд, на свободу выбора работы, на справедливые и благоприят-
ные условия труда и на защиту от безработицы, право на равную оплату за рав-
ный труд, на справедливое и удовлетворительное вознаграждение;

- право создавать профсоюзы и входить в них для защиты своих интересов;
- право на отдых и досуг; право на обеспечение в случае болезни, инвалид-

ности, старости или иного случая;
- право на образование и многие другие права и свободы.
Самая главная гарантия безопасности человека содержится в принципе

презумпции невиновности, который в Декларации формулируется так: «Каж-
дый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право счи-
таться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена
законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при кото-
ром ему обеспечиваются все возможности для защиты».

Важным документом, составляющим основу международного сотрудниче-
ства, является принятый ООН «Пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах», провозглашающий право народов на самоопределение и ус-
танавливающий обязательства государств в деле полного осуществления прав
человека. Сюда же относится «Пакт о гражданских и политических правах»,
который налагает обязательства на государства-участников принять законы, за-
прещающие пропаганду войны, вражды и насилия между людьми и народами.

Важно подчеркнуть, что правовое государство не только провозглашает
права и свободы, но и создает разветвленный механизм социально-правовой
защищенности человека. В целом механизм обеспечения прав и свобод челове-
ка - это система взаимосвязанных форм и средств (нормативных, конституцио-
нальных и процессуальных), обеспечивающих надлежащую защиту и реализа-
цию определенных прав и соответствующих обязанностей.

Что касается функций правового государства, то необходимо иметь в виду,
что они не остаются неизменными, а трансформируются и наполняются новым
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содержанием по мере развития самого правового государства. Важным этапом
в этом направлении является формирование правового социального государст-
ва.

На ранних этапах буржуазного развития понятие правового государства, в
соответствии с идеями либерализма означало прежде всего ограничение его
вмешательства в экономику и обеспечение личной свободы индивида в распо-
ряжении собственностью, в рыночной стихии. На данном этапе речь шла в ос-
новном о защите личностных (гражданских) и политических прав. Это было
первое поколение прав человека, реализующих так называемую негативную
свободу и обязывающих государство воздерживаться от вмешательства в сфе-
ры, регулируемые этими правами.

Однако реализация идей либерализма, провозглашавшего формальное ра-
венство всех людей, на практике привела к резкому расслоению общества, обо-
гащению немногих и обнищанию широких масс трудящихся. В этих условиях
формируется второе поколение прав человека (так называемые позитивные
права), связанных с борьбой граждан за улучшение своего экономического по-
ложения, за социальные права и повышение культурного статуса. Для реализа-
ции позитивных прав требуется не отстранение государства, а напротив, - его
организующая, координирующая и иная деятельность, необходимо определен-
ное вмешательство в экономику и т.д. Но в таком случае государство должно
быть социальным. Понятно, что функции этого государства (экономические,
социальные, культурные, правоохранительные) значительно видоизменяются.
Например, в экономике от позиции невмешательства социальное правовое го-
сударство переходит к определенному регулированию с целью смягчить отри-
цательные последствия для общества рыночной стихии.

Идея социального государства была выдвинута немецким ученым Лорен-
цем фон Штайном во второй половине XIX в. Он писал, что социальное госу-
дарство «обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу
всех своих граждан, ибо в конечном счете развитие одного выступает условием
развития другого, и именно в этом смысле говорится о социальном государст-
ве». 1930 г., немецкий ученый Герман Геллер ввел понятие «социальное пра-
вовое государство».

В разных определениях социального государства, даваемых в литературе,
подчеркивается, что это государство, стремящееся к обеспечению каждому
гражданину достойных условий существования, социальной защищенно-
сти, соучастия в управлении производством, а в идеале примерно одинако-
вых жизненных шансов, возможностей для самореализации личности в
обществе.

Историческая практика формирования правового социального государства
в развитых западных странах (США, Германии, Англии, скандинавских странах
и др.) позволяет сделать некоторые выводы об условиях, необходимых для
формирования социального государства.

1. Социальное государство зарождается и формируется не спонтанно, а на
основе целенаправленной политики.

2. Необходимыми предпосылками становления социального государства в
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любой стране выступают правовое, преимущественно конституционное, закре-
пление частной собственности, принципов смешанной экономики рыночного
типа, социальной и политической свободы и демократии в форме правового го-
сударства, наличие развитой системы гражданского, трудового, экономи-
ческого и другого законодательства.

3. Так как сущность правового государства выражается  в обеспечении
всеобщего блага и блага отдельного человека, то это обусловливает общие
принципы устройства и деятельности такого государства, а именно: открытость
государственной власти, ее демократизм и либерализм, приверженность граж-
данскому миру и социальному согласию, социальной справедливости и солида-
ризму, предоставление всем равных возможностей, широкая социальная защита
населения.

В западной политологии выделяют три основных типа социального госу-
дарства: консервативный, либеральный, социал-демократический. Разграни-
чение этих типов осуществляется на основе следующих индикаторов:

1. Масштабность защиты от стихийных рыночных сил и недостаточного
(низкого) уровня доходов населения.

2. Масштабность социальных прав и социальной поддержки наиболее уяз-
вимых и бедных социальных групп населения.

3. Удельный вес частных (негосударствнных) ассигнований (расходов),
направленных на страхование, пенсионное обеспечение, медицинскую страхов-
ку и иные социальные нужды населения и соотношение этой доли с официаль-
ными выплатами из бюджета.

4. Масштабы индивидуального или коллективного финансирования соци-
альных программ и нужд, включая индивидуальные и коллективные вклады
людей в социальном государстве.

5. Масштабы, в которых система социального обеспечения дифференциро-
вана и организована по различным профессиональным группам и группам со-
циального риска, включая социальные риски, связанные с безработицей, ста-
ростью, болезнями и др.

6. Емкость фондов перераспределения социальной политики, складываю-
щихся из налоговых поступлений и поступлений в фонды социального страхо-
вания от предпринимателей и предприятий.

7. Масштабы гарантий и обеспечения полной занятости населения.
Перечисленные индикаторы позволяют классифицировать разные типы

социального государства, а также увидеть вполне осязаемые и эмпирически из-
меряемые отличия либерального, консервативного и социал-демократического
типов социального государства друг от друга. В табл. 1 приводятся различия
типов по всем семи индикаторам.
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Таблица 1
СРАВНЕНИЕ ЛИБЕРАЛЬНОГО, КОНСЕРВАТИВНОГО

И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Инди-
каторы

Либеральное Консервативное Социал-
демократическое

1 Слабая Средняя Сильная
2 Действует социальная

поддержка бедных
Действует социальное
право

Действует соци-
альное право

3 Высокий Средний Низкий
4 Средние Большие Средние
5 Нет Да Нет
6 Умеренная Умеренная Большая
7 Нет Только в стадии про-

цветания
Да

Становление социального государства - длительный процесс, очень слож-
ный и противоречивый. Удерживать его в определенных правовых границах, не
ущемляя свободы одних и не снимая ответственности за свою судьбу других,
помогают уже сформировавшиеся в западных государствах и вошедшие в ре-
альную практику принципы правового государства. Именно на их основе воз-
можна дальнейшая гуманизация государства и общества.

Важно подчеркнуть, что при необеспеченности социальной стороны жиз-
недеятельности людей, достойного уровня их жизни деформируется вся струк-
тура прав и свобод человека: снижается политическая активность, возрастает
политическая апатия и неверие в государство, индивиду становятся далеко не
всегда доступными юридические гарантии прав и свобод (например, право на
защиту). Вот почему как бы ни сложна была роль социального государства в
современном обществе, однако без нее вообще невозможно осуществление не
только экономических, социальных и культурных прав, но и прав «первого по-
коления» - политических и гражданских. Иначе говоря, социальное государство
оказывает самое непосредственное воздействие на осуществление всего едино-
го комплекса прав и свобод человека.

Таким образом, способность общества реагировать на растущие потреб-
ности индивидов, адаптироваться к изменяющимся условиям своего функцио-
нирования обеспечивается политической системой. Благодаря деятельности по-
литических институтов и структур, а также выполнению людьми политических
ролей управляющих и управляемых политическая система осуществляет целе-
направленное властное воздействие на различные стороны жизни общества. Ре-
гулярное воздействие механизмов политической системы на социальные отно-
шения основано на ее способности властным путем распределять ценности и
ресурсы внутри общества, предписывать населению определенные стандарты и
нормы поведения.

Государство выступает в качестве основного средства осуществления по-



23

литической власти. Это обстоятельство придает ему статус центрального ин-
ститута политической системы. В качестве такового государство обладает
сложной институциональной структурой, выполняет специфические функции,
характеризуется определенными формами устройства и типологическими чер-
тами.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

1.  Политическая  система  общества – это:
а) универсальная  управляющая  система;
б) экономико-социальная  система;
в) система  взглядов  на  политику;
г) психологическая  система.

 2.  Г. Алмонд  подразделял  политические  системы  на:
а) отсталые  и  передовые;
б) американскую,европейскую,африканскую,азиатскую;
в) англо-американскую,континентально- европейскую,  доиндустриальную, то-
талитарную;
г) открытые и закрытые.

 3. Что из следующего является главным и необходимым условием
существования демократической политической системы?
а) наличие многопартийности;
б) ограниченный по времени мандат на пребывание у власти для политических
лидеров;
в) выборность органов местного самоуправления;
г) выборы, гарантирующие реальную возможность избирать.

4.  Монархия – это  власть:
а)  коллективная;
б) единоличная;
в) групповая;
г) массовая.

5.  Республика – это,  когда  все  высшие  органы  власти:
 а) избираются;
 б) назначаются;
 в) делегируются;
 г) кооптируются.

6.  Унитаризм – это:
а) форма  правления;
б) форма  государственного устройства;
в) форма  государственного режима;
г) форма  союза  государств.
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7. Какой из перечисленных элементов относится к политической системе?
  а) политическая власть;
  б) политика;
  в) международное сообщество;
  г) политические партии.

8. Республики  бывают:
  а) монархические  и  президентские;
  б) дуалистические  и  парламентские;
  в) президентские  и  парламентские;
  г) парламентские  и  правительственные.

 9. По мнению Г.Алмонда, к базовой функции политических систем- функции
“вывода” относится:
 а) контроль за соблюдением норм;
 б) артикуляция интересов;
 в) политическая социализация;
 г) политическая коммуникация.

10. Какое из нижеприведенных положений соответствует функции коммуника-
ции политической системы общества?
  а) выработка новых норм и правил;
  б) информирование населения о проводимой политике;
  в) принятие наиболее важных решений;
  г) контроль за принятием решений.

11. Чем отличается государство от других политических и социальных институтов?
 а) тем, что обеспечивает и гарантирует материальное благополучие  всем чле-
нам общества;
 б) монополией на легитимное насилие;
 в) осуществлением тотального контроля за всеми сферами жизнедеятельности;
  г) более низкой степенью институциализации власти.

12. Какое из нижеприведенных суждений характеризует государственный суве-
ренитет?

  а) независимость высших органов власти от общества;
  б) народ является источником власти всех государственных институтов;
  в) независимость государства от других государств;
  г) право народа на свержение деспотического правительства.

13. Государство – это:
  а) политическая  организация  общества,  система  публичной  власти;
  б) аппарат  насилия;
 в) механизм  подавления;
 г) политическая система общества.
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14. В президентской республике правительство несет политическую ответст-
венность:
 а) перед парламентом;
 б) перед президентом;
 в) перед судом;
 г) перед всеми вышеперечисленными органами власти.

15. В парламентской республике правительство несет политическую ответст-
венность:
 а) перед парламентом;
 б) перед президентом;
 в) перед судом;
 г) перед всеми вышеперечисленными органами власти.

16. В полупрезидентской республике правительство несет политическую  от-
ветственность:
 а) перед парламентом;
 б) перед президентом и парламентом;
 в) перед судом;
 г) перед всеми вышеперечисленными органами власти.

17. Президент КР согласно Конституции является:
 а) главой государства;
 б) главой правительства;
 в) главой государства и правительства;
 г) главой Конституционного Суда.

18. Кого из названных мыслителей можно отнести к основоположникам кон-
цепции правового государства?
  а) Платон;
  б) Н.Макиавелли;
  в) И.Кант;
  г) Ф.Аквинский.

19. Кто впервые ввел в политический лексикон термин “тоталитаризм”?
  а) А.Гитлер;
  б) К.Маркс;
  в) В.Ленин;
  г) Б.Муссолини.

20. Какие из перечисленных признаков присущи тоталитарному государству?
  а) права и свободы человека;
  б) разделение властей;
  в) всеобщий полицейский контроль и надзор;
  г) свободные выборы и многопартийность.
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