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Данная статья посвящена проблеме определения политической системы об-
щества. В ней поднимается несколько вопросов: прежде всего, вопрос, что такое 
политическая система, что представляют собой её элементы и как она функцио-
нирует, а также, в чём выражается её главная особенность и почему понимание 
политической системы общества так различно в науке и самом обществе. 

Политическая система общества представляет собой самостоятельную сферу 
жизни общества, которая связана с осуществлением политической власти, в том 
числе государственной, с деятельностью специальных государственных органов 
управления и принуждения. 

Политическая система включает в себя политические отношения, политиче-
ские процессы, политические институты, политические нормы и т. д. 

При этом под системой принято понимать множество элементов, опреде-
ленным образом упорядоченных и взаимосвязанных, образующих некоторое це-
лостное единство, обладающее относительной самостоятельностью, устойчиво-
стью и функциональной автономностью. 

Что касается понятия «политическая система», то в отечественной и зару-
бежной литературе существует множество его определений. Чаще всего указыва-
ют на интегрирующую роль этой системы, т. е. она обеспечивает объединение 
всех элементов общества в единый централизованный, управляемый политиче-
ской властью организм (проф. Ф.М. Бурлацкий, проф. Ю.А. Тихомиров). 

Политическую систему также можно определить как совокупность государ-
ственных и негосударственных институтов, посредством которых осуществляют-
ся политическая власть и управление обществом. 

Можно утверждать, что люди формируют политическую систему, участвуют 
в ее деятельности, оказывают воздействие на характер, тип и её свойства. Важно 
также отметить, что вся политическая деятельность в государстве и обществе 
осуществляется через людей и для людей. 

Как и говорилось ранее, в науке, пока что, не выработано строгого и точного 
определения политической системы общества. 

Так, например, существует определение, что «Политическая система - это 
совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на них 
политических институтов, и действий, организующих политическую власть, 
взаимосвязь граждан и государства» [3, с.98]. 

А.И. Коваленко же формулирует определение политической системы обще-
ства уже немного по-другому: «Политическая система - это совокупная связь во-
левых общественных отношений, представленных в органах государства, общест-
венных организациях, с которыми связано осуществление государственной вла-
сти» [4, с. 51]. 

Точно также Горбаток Н.А. и Кучинский В.А дают своё определение полити-
ческой системе общества: «Политическая система общества - это единство взаи-
модействующих между собой органов государства, общественных объединений и 
институтов непосредственной демократии, через которые народ участвует в 
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управлении делами общества и государства.»[5, с. 22]. Как видно из вышеприве-
дённых высказываний, все определения политической системы общества отли-
чаются друг от друга. Создаётся впечатление, что каждый автор понимает его по-
своему, но при этом, в большинстве определений различных авторов, можно за-
метить некое общее зерно, как например то, что политическая система общества 
представляет собой очень тесную связь граждан и государства. 

В юридической литературе принято выделять следующие компоненты, или 
подсистемы, политической системы: 

а) институциональную подсистему, т. е. из каких институтов она состоит. 
Иногда эту подсистему называют организационной; 

б) регулятивную, или нормативную; 
в) функциональную; 
г) коммуникативную. 
Иногда к компонентам политической системы относят политическую идео-

логию и политическую культуру. 
Институциональная (организационная) подсистема включает в себя сле-

дующие компоненты. 
1. Собственно политические организации - государство, политические пар-

тии, политические движения, некоторые общественные объединения политиче-
ского характера. Особенность этих элементов - непосредственная связь с полити-
кой, а цель деятельности - овладение государственной властью, участие в реали-
зации внутренней и внешней политики, политическое воздействие на отдельные 
группы и слои населения и т.д. 

2. Не собственно политические организации, которые формируются для ак-
тивной деятельности не в политической, а в других сферах жизни общества - эко-
номической, духовной и иных (профсоюзы, кооперативные организации, творче-
ские союзы и т. д.) 

3. Некоторые ученые - проф. М.Н. Марченко, проф. С.А. Комаров выделяют 
также организации, которые в своей деятельности имеют незначительный поли-
тический аспект, например, общества нумизматов, автолюбителей, клубы собако-
водства и др. 

4. С.А. Комаров выделяет человека как субъекта политической системы т. е. 
человек рассматривается как первичный элемент политической системы. 

5. Значительное место в структуре политической системы занимают средст-
ва массовой информации (СМИ). Они оказывают серьезное влияние на развитие 
политических процессов в обществе, воздействие на мировоззрение общества и 
отдельных людей, в том числе формирование их политических взглядов, позиций, 
убеждений. 

6. В составе политической системы выделяют также органы местного само-
управления, которые не являются государственными органами, но активно уча-
ствуют в управлении делами, имеющими местный характер, например, управле-
ние муниципальной собственностью. 

Некоторые ученые включают в политическую систему запрещенные ассо-
циации фашистского, экстремистского характера, преступные сообщества на том 
основании, что они подкупают государственных чиновников, проводят своих 
представителей в законодательные органы, оказывают влияние на исполнитель-
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ную власть (проф. В.М. Сырых). 
В составе нормативной (регулятивной) подсистемы политической системы 

обычно выделяют: 
1) правовые нормы и принципы, имеющие политическое содержание; 
2) корпоративные нормы политического характера; 
3) политические традиции и политические обычаи; 
4) правила политической этики. 
Важнейшим элементом нормативной подсистемы выступает конституция 

государства. Она закрепляет основополагающие аспекты деятельности политиче-
ской системы. 

Корпоративные нормы включают принципы и нормы, содержащиеся в актах 
политических партий и общественных объединений, регулируют внутриоргани-
зационные отношения в данных объединениях, но одновременно и внешние от-
ношения этих корпораций, например, программные положения, взаимоотноше-
ния с другими объединениями и государством. 

Политические обычаи и традиции являются одной из разновидностей тех 
обычаев и традиций, которые сложились в обществе. Среди этих традиций - су-
ществование оппозиции, многопартийность, принцип разделения властей и др. В 
литературе отмечается, что политические обычаи и традиции отличаются устой-
чивостью, преемственностью, связанностью с государством. 

Правила политической этики содержат определенные требования к участ-
никам политических отношений и процессов. Они служат определенным допол-
нением к другим элементам нормативной подсистемы и отражают общечелове-
ческие ценности и представления о достойном поведении участников политиче-
ских отношений. 

Функциональная подсистема включает основные направления и формы дея-
тельности политической системы, способы и средства воздействия на политиче-
скую жизнь страны. 

Функционирование политической системы складывается из процессов 
функционирования ее компонентов и всей системы в целом, а также эффективно-
сти ее воздействия на экономическую, социальную, духовную сферы. 

Политической системе присущи свои, собственные функции. Это функции: 
1) Политического руководства обществом и управления его делами (отража-

ет назначение политической системы); 
2) Интеграции, т. е. интеграционная функция (объединять различные струк-

турные элементы политической системы в единое целое); 
3) Регулятивная предназначена для регламентации политического поведе-

ния и политических отношений в обществе и использует политические нормы и 
принципы; 

4) Политико-идеологическая, призванная проводить в жизнь определенные 
концепции, теории, лозунги, привлекательные для населения, но, выражающие 
прежде всего интересы тех, кто стоит у власти. 

Коммуникативная подсистема политической системы предполагает, как от-
ношения внутри этой системы, так и вовне, при этом как отношения, основанные 
на нормах права, так и неформальные отношения, не закрепленные в нормах пра-
ва (неформальные отношения существуют между государственным аппаратом и 

292 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



представителями бизнеса, союзами промышленников, банков). 
Таким образом, можно прийти к выводу, что политическая система общества 

является одной из основных сфер жизни общества. Дискуссии по поводу её опре-
деления продолжаются до сих пор и вряд ли когда-нибудь прекратятся, так как 
политическая система общества охватывает очень широкий спектр взаимодейст-
вий между гражданами и государством. И именно поэтому дать однозначное оп-
ределение политической системе общества практически невозможно. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ 

Т.К. Кириллова 
Псков, Псковский государственный университет 

Суверенитет (от английского sovereignty и французского souverainete) - это 
верховная власть. Суверенитет - один из существенных признаков государства, 
его возможность полноправно осуществлять внутри- и внешнеполитические дела 
страны и не допускать вмешательства в свою деятельность иностранных госу-
дарств и других внутригосударственных сил (организаций). В качестве неотъем-
лемых юридических свойств суверенитета выделяются единство, верховенство, 
независимость государственной власти. 

Проблема суверенитета в федеративном государстве состоит как в его при-
знании (непризнании) за определенными субъектами, так и в сочетании различ-
ных подходов к нему. 

Согласно конституциям республик в составе Российской Федерации, а также 
названию и преамбуле Федеративного договора - Договор о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 
власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе 
Российской Федерации от 31 марта 1992 года (с протоколом к нему) - эти респуб-
лики являются суверенными государствами. 

Кстати говоря, проблема суверенитета в федеративном государстве в исто-
рии человечества возникала неоднократно. Так, еще при создании американской 
федерации возник вопрос о том, могут ли составляющие ее штаты оставаться го-
сударствами, если над ними стоит внешняя союзная власть, либо они низводятся 
тем самым до положения обычных подчиненных провинций унитарного государ-
ства, а само союзное государство в этом случае неизбежно превращается в уни-
тарное государство, складывающиеся из подчиненных провинций. 
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