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Общество представляет собой сложный социальный организм. На основании основных видов общественной
деятельности можно выделить несколько сфер жизни общества или несколько основных систем общества:
экономическую, политическую, социальную, духовно-культурную, а также систему обороны, охраны и
безопасности. Эти системы выделяются в доктринальной литературе, на них указывают конституции
разных стран. Например, Конституция СССР 1977 г. отличается высоким технико-юридическим уровнем
изложения содержания. Она содержит раздел I «Основы общественного строя и политики СССР»,
включающий в себя главы: 1. Политическая система; 2. Экономическая система; 3. Социальное развитие и
культура; 4. Внешняя политика; 5. Защита социалистического Отечества.
В Преамбуле Конституции Вьетнама провозглашается: «Настоящая конституция регламентирует
политическую, экономическую, социальную, и культурную системы, систему национальной обороны и
безопасности».
Экономическая система охватывает производство, распределение, обмен и потребление материальных
благ, в основе которых лежат прежде всего отношения собственности. Духовно-культурная система
относится к производству и распределению духовных ценностей, удовлетворению духовных потребностей
людей. Сюда можно отнести знания, идеи, модели поведения, ритуалы, обычаи, традиции, предметы
культа, книги, произведения искусства и т. д.
Самостоятельную сферу составляет политическая система общества, которая связана с осуществлением
политической власти, в том числе государственной, с деятельностью государственных органов,
негосударственных органов публичной власти, политических партий, иных политических и идеологический
институтов.
Политическая система общества — совокупность государственных и негосударственных институтов,
посредством которых осуществляются политическая власть и управление обществом .
Чаще всего выделяют следующие признаки политической системы:
1. Управляющее и регулирующее назначение, т. е. управление делами общества, выражение интересов
властвующих существующих групп и иных социальных структур.
2. Выражение происходящих в обществе политических процессов, в том числе противоборства различных
социальных групп.
3. Неразрывная связь с государственной властью;
4. Регулирование её деятельности политическими правилами и юридическими нормами, сложившимися в
политической жизни страны .
В состав политической системы входят :
1. Политические организации — государство, политические партии, политические движения, общественные
объединения политического характера, молодежные движения политической направленности.
2. Неполитические организации, активно действующие в других сферах жизни общества — экономической,
духовной и т. д. Это профсоюзы, кооперативные организации, творческие союзы и т. д. Тем не менее они
оказывают политическое влияние на политические процессы и отношения.
3. Религиозные организации и институт церкви. В теократических и клерикальных государствах религия и
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церковь играют важную политическую и идеологическую роль. Однако и в светских государствах религия и
церковь участвуют в политической жизни общества. Существуют политические партии религиозного толка,
например, в Бельгии Социально-христианская партия, в Италии — Христианско-демократическая партия, в
ФРГ — Христианско-демократический союз и т. д. В Российской Федерации, согласно Федеральному закону
от 11 июля 2001 г. «О политических партиях», не допускается создание политических партий по
религиозной принадлежности.
4. Средства массовой информации (СМИ). Они оказывают мощное влияние на развитие политических
процессов в обществе. Именно через них политики устраивают информационные войны, манипулирование
сознанием избирателей, давление на политических противников и т. д.
5. Органы местного самоуправления, которые не являются государственными органами, но активно
участвуют в управлении общественными делами: управление муниципальной собственностью, местными
финансами, охрана общественного порядка, благоустройство, транспортное, торговое обслуживание
населения и т. д.
6. Органы социального партнерства, которые могут создаваться для регулирования взаимоотношений
между работниками и работодателями, ведения коллективных переговоров, подготовки и заключения
коллективного договора и соглашения, для устранения разногласий, участия работников в управлении
организацией.
7. Запрещенные организованные преступные группы, особенно фашистского, экстремистского,
террористического характера. Они подкупают государственных чиновников, проводят своих
представителей в законодательные органы, оказывают влияние на исполнительную власть (проф. В.М.
Сырых). Однако большинство учёных не включают преступные группы в политическую систему общества.

1.2 Место и роль государства в политической системе

Государство как сложный, многомерный социальный феномен, подвергаемый теоретическому анализу с
позиций различных отраслей научного знания, до настоящего времени порождает разнообразные подходы
с точки зрения как толкования процесса его возникновения, так и понимания его сущности. многомерность
государства, его многоаспектное проявление в общественной жизни и в человеческом сознании
объясняется тем, что государство одновременно предстает как:
- целостное сообщество людей, объединенных и организованных посредством заданной системы
общественных отношений, структурированное, упорядоченное и способное, в той или иной мере, к
эффективному функционированию и развитию;
- территориальное образование, объединяющее людей, обладающих разными этническими, религиозными,
социальными, демографическими характеристиками через институт гражданства, нормативно
предписывающий обязательства как государства перед своими гражданами, так и граждан перед
государством, а также вступающее во взаимоотношения с иными территориальными образованиями -
странами и их объединениями;
- механизм закрепления воли большинства, отражающей общие потребности и интересы, в т.ч. посредством
нормотворческой деятельности, и ее реализации в повседневной общественной жизни;
- система государственных и иных властно-управленческих структур, в рамках которых должностные лица,
преимущественно на профессиональной основе, осуществляют властно-управленческую деятельность по
обеспечению функционирования данного человеческого сообщества, его политического, социально-
экономического, духовного развития .
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