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Государство, как элемент 
политической системы общества
Государство - это организация политической власти, содействующая 

преимущественному осуществлению конкретных интересов 
(классовых, общечеловеческих, религиозных, национальных и т.п.) в 
пределах определенной территории.

Государство - часть политической системы, ее элемент, 
концентрирующий в себе многообразие политических интересов. Оно 
занимает ведущее место в политической системе общества.

Политическая система представляет собой целостное, упорядоченное множество 
элементов, взаимодействие которых порождает новое качество, не присущее 
ее частям.

     Основными элементами политической системы являются политические 
институты:

 1. государство;
 2. политические партии;
 3. общественные организации и объединения;
 4. институты непосредственной демократии (выборы, 

референдумы, демонстрации, митинги и др.).



Функции государства
� Основная функция государства — обеспечение комфортного 

проживания своих граждан.
� С этой целью государство выполняет ряд задач:
� управление хозяйством и обществом;
� оборона собственной территории.
� По мере развития общественных отношений появилась возможность 

более цивилизованного поведения государства.
� Природа государства и его положение в политической системе 

предполагают наличие ряда специфических функций, отличающих его 
от других политических институтов. Функциями государства 
называются основные направления его деятельности, связанные 
с суверенитетом государственной власти. От функций отличаются 
цели и задачи государства, отражающие основные направления 
избираемой тем или иным правительством или режимом 
политической стратегии, средства её реализации.



Классификация функций государства
� Функции государства классифицируются:
� по сфере общественной жизни: на внутренние и внешние,
� по продолжительности действия: на постоянные (осуществляемые на 

всех этапах развития государства) и временные (отражающие 
определённый этап развития государства),

� по значению: на основные и дополнительные,
� по видимости: на явные и латентные,
� по влиянию на общество: на охранительные и регулятивные.



Основной классификацией является деление 
функций государства на внутренние и внешние.

� Внутренние функции государства:
� Правовая функция — обеспечение правопорядка, установление 

правовых норм, регулирующих общественные отношения и поведение 
граждан, охрана прав и свобод человека и гражданина.

� Политическая функция — обеспечение политической стабильности, 
выработка программно-стратегических целей и задач развития 
общества.

� Организаторская функция — упорядочивание всей властной 
деятельности, осуществление контроля за исполнением законов, 
координация деятельности всех субъектов политической системы.

� Экономическая функция — организация, координация и 
регулирование экономических процессов, с 
помощью налоговой и кредитной политики, планирования, создания 
стимулов экономической активности, осуществления санкций.



� Социальная функция — обеспечение солидарных отношений в 
обществе, сотрудничества различных слоёв общества, реализации 
принципа социальной справедливости, защита интересов тех 
категорий граждан, которые в силу объективных причин не могут 
самостоятельно обеспечить достойный уровень жизни (инвалиды, 
пенсионеры, матери, дети), поддержка жилищного строительства, 
здравоохранения, системы общественного транспорта.

� Экологическая функция — гарантирование человеку здоровой среды 
обитания, установление режима природопользования.

� Культурная функция — создание условий для удовлетворения 
культурных запросов людей, формирования высокой духовности, 
гражданственности, гарантирование открытого информационного 
пространства, формирование государственной культурной политики.

� Образовательная функция — деятельность по обеспечению 
демократизации образования, его непрерывности и качественности, 
предоставлению людям равных возможностей получения образования.



   Внешние функции государства:

� Внешнеполитическая функция — развитие дипломатических 
отношений между государствами, заключение международных 
договоров, участие в международных организациях.

� Функция обеспечения национальной безопасности — поддержание 
достаточного уровня обороноспособности общества, защита 
территориальной целостности, суверенитета и безопасности 
государства.

� Функция поддержания мирового порядка — участие в развитии 
системы международных отношений, деятельность по 
предотвращению войн, сокращению вооружений, участие в решении 
глобальных проблем человечества.

� Функция взаимовыгодного сотрудничества в 
экономической, политической, культурной 
и других сферах с другими 
государствами.



�   Слово «политика» произошло от греческого politike, что означает в 
переводе «государственные дела», «искусство управления 
государством».

� Политика — это деятельность государственных органов, 
политических партий, общественных объединений в сфере отношений 
между социальными группами (классами, нациями, государствами), 
направленная на интеграцию их уси лий с целью упрочения 
политической власти или ее завоевания.

� Категория «политическая система» отражает целенаправленность 
политического процесса. Целью функционирования политической 
системы является обеспечение власти в обществе.



  Политическая система включает в себя четыре 
компонента:

�    1)  политическая организация общества: государство, политические 
партии и движения, общественные организации и объединения и т.п.;

�    2) социально-политические и правовые нормы, регулирующие 
политическую жизнь общества и процесс осуществления политичес 
кой власти; политические отношения;

�    3) политическую идеологию: политическое сознание, 
характеризующее психологические и идеологические стороны 
политической власти и политической системы;

�    4) политическая практика, состоящая из политической деятельности 
и совокупного политического опыта.



Структура политической системы означает, из каких элементов она состоит, 
как они между собой связаны.

     

� Существуют различные политические системы. Основанием классификации 
политических систем, как правило, выступает политический режим, т. е. 
характер и способ взаимодействия власти, личности и общества. Назовем их 
без раскрытия содержания:

    = распределительного типа, рыночные, конвергентные,
    = либерально-демократические,  тоталитарные,   авторитарные,
    = открытые и закрытые и др.



     Под политической системой общества понимают совокупность 
различных политических институтов, социально-политических 
общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между ними, в 
которых реализуется политическая власть.

 В политической системе главную роль играет государство, 
обеспечивающее политическую организованность общества. Многие 
ученые в обоснование главенствующего места государства в 
политической системе общества приводят ряд аргументов:

  » Государство решает общие проблемы страны.
  » Оно является единственной полновластной организацией в масштабе 

всей страны.
  » Оно определяет основные направления развития общества в интересах 

всех и каждого человека.
  » Является официальным представителем общих интересов и целей как 

внутри страны, так и за рубежом.



�      Политическая система общества — это категория, которая отражает 
политическую деятельность и подчеркивает системный характер 
политической жизни общества.

�      Политическая наука выделяет четыре основных элемента 
политической системы, называемых иногда подсистемами: 
институциональную, коммуникативную, нормативную и культурно-
идеологическую.

�      К институциональной подсистеме относятся политические 
институты (организации), среди которых особое место занимает 
государство. Из негосударственных организаций большую роль в 
политической жизни общества играют политические партии и 
общественно-политические движения.

Элементы политической системы



� Коммуникативная подсистема политической системы общества — 
это совокупность отношений и форм взаимодействия, 
складывающихся между классами, социальными группами, нациями, 
индивидами по поводу их участия в осуществлении власти, выработки 
и осуществления политики.

�      Политические отношения являются результатом многочисленных и 
разнообразных связей субъектов политики в процессе политической 
деятельности. Вступать в них людей и политические институты 
побуждают их собственные политические интересы и потребности. 
Выделяют первичные и вторичные (производные) политические 
отношения. К первым относятся различные формы взаимодействия 
между социальными группами (классами, нациями, сословиями и др.), 
а также внутри них, ко вторым — отношения между государствами, 
партиями, другими политическими институтами, отражающими в 
своей деятельности интересы определенных социальных слоев или 
всего общества.



� Нормативная подсистема. Политические отношения строятся на 
основе определенных правил (норм). Политические нормы и 
традиции, определяющие и регулирующие политическую жизнь 
общества, составляют нормативную подсистему политической 
системы общества. Наиболее важную роль играют в ней правовые 
нормы (конституции, законы, другие нормативно-правовые акты). 
Деятельность партий и иных общественных организаций 
регламентируется их уставными и программными нормами.



� Культурно-идеологическая подсистема политической системы 
представляет собой совокупность различных по своему содержанию 
политических идей, взглядов, представлений, чувств участников 
политической жизни. Политическое сознание субъектов 
политического процесса функционирует на двух уровнях — 
теоретическом (политическая идеология) и эмпирическом 
(политическая психология). К формам проявления политической 
идеологии относятся взгляды, лозунги, идеи, концепции, теории, а к 
политической психологии — чувства, эмоции, настроения, 
предрассудки, традиции, но в политической жизни общества они 
равноправны. В идеологической подсистеме особое место занимает 
политическая культура, понимаемая как комплекс типичных для 
данного общества укоренившихся образцов (стереотипов) поведения, 
ценностных ориентации, политических представлений.

�      Политическая культура — это передаваемый из поколения в 
поколение опыт политической деятельности, в котором соединены 
знания, убеждения и модели поведения человека и социальных групп.



Спасибо за внимание !


