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ТЕМА 01. ФОРМА ГОСУДАРСТВА  

 

I. Понятие и элементы формы государства 
 

Территория, население, власть представляют собой содержательные характеристи-

ки государства, которые отражают то общее, что присуще всем государствам. Однако го-

сударства весьма существенно отличаются друг от друга с точки зрения своей внутренней 

организации, что выражается в понятии «форма государства». 
 

Форма государства – это способ организации политической власти, охватывающей 

форму правления, форму государственного устройства и политический режим. 
 

Если категория «сущность государства» отвечает на вопрос: в чем заключается 

главное, закономерное, определяющее в государстве, то категория «форма государства» 

трактует вопросы о том,  

кто и как правит в обществе,  

как устроены и действуют в нем государственно-властные структуры,  

как объединено население на данной территории,  

каким образом оно связано через различные территориальные и политические об-

разования с государством в целом, как осуществляется политическая власть, с помощью 

каких методов, приемов. 

От формы государства в значительной степени зависит политическая жизнь в об-

ществе, устойчивость государственных институтов. 

Форма государства – его строение, на которое влияют как социально-

экономические факторы, так и природные, климатические условия, национально-

исторические и религиозные особенности, культурный уровень развития общества и т.п. 

Элементами формы выступают форма правления, форма государственного устрой-

ства, политический (государственный) режим. 

 

II. Формы правления 

Форма правления – это организация высших органов государства, порядок образо-

вания, взаимоотношения, степень участия граждан в их формировании. 

По формам правления государства подразделяются на монархии и республики.  
 

МОНАРХИЯ (с греческого «монос» – «один», «архэ» – «власть») – верховная 

власть в стране принадлежит единоличному правителю – монарху (царю, королю, импера-

тору, шаху, султану) по праву наследования на неограниченный период, пожизненно.  

Монархия как форма правления присутствует в следующих государствах различ-

ных частей света: Великобритания, Швеция, Голландия, Бельгия (в Европе), Саудовская 

Аравия, Япония (в Азии), Марокко (в Африке) и другие. 

Различают абсолютные и ограниченные монархии.  

1) В абсолютных монархиях единственным носителем суверенитета государства 

является монарх, то есть власть монарха ничем не ограничена.  

Абсолютными были деспотические монархии рабовладельческих государств Древ-

него Востока, а также абсолютные (самодержавные) монархии последнего периода эпохи 

феодализма. В настоящее время примером может служить Саудовская Аравия (главой го-

сударства является король). 
 



2) В ограниченных монархиях одновременно с монархом в стране управляет вы-

борный, избираемый народом орган (парламент). Формально в этих странах провозглаше-

но разделение властей и полномочий. Фактически – монарх обладает минимумом власти и 

его функции имеют больше символический, церемониальный характер.  
 

К ограниченным относились сословно-представительные монархии эпохи феода-

лизма. В настоящее время таковыми являются конституционные монархии – Англия, 

Бельгия, Швеция, Япония и другие. 

 

РЕСПУБЛИКА (лат. res publica – «общее дело») – такая форма правления, при ко-

торой главой государства является избранный на определенный срок единоличный или 

коллективный орган. Глава государства в республике признается ответственным перед 

избравшим его органом или населением.  

Республики бывают парламентские и президентские. Названия эти до некоторой 

степени условны. Дело в том, что в той и в другой форме есть как парламент, так и прези-

дент. Однако реальные полномочия в этих формах неодинаковы.  
 

1) В парламентской республике (например, в Германии, Италии) президенту при-

надлежат в основном символические функции, исполнительная власть принадлежит не 

президенту, а правительству во главе с премьер-министром (канцлером, председателем 

совета министров и т.п.). Правительство формируется на основе парламентского боль-

шинства. Исполнительную власть, таким образом, осуществляет кабинет, ответственный 

перед парламентом. Парламент может принять вотум недоверия правительству, которое в 

таком случае уходит в отставку. Здесь роль президента в значительной степени аналогич-

на положению монарха в парламентской монархии: король царствует, но не правит. 

 

2) В президентских республиках, наоборот, президент является главой государства 

и правительства (например, в США). 

 

3) Существует промежуточный, компромиссный вариант между парламентской и 

президентской республикой (полупрезидентская или смешанная республика), например, 

во Франции. Наряду с правительством, возглавляемым премьером и ответственным перед 

парламентом, во Франции есть и президент с некоторыми прерогативами, отличающими 

его от президента в обычной парламентской республике. 

 

III. Понятие формы государственного устройства 

 

Форма государственного устройства – это внутренняя структура государства, 

способ его политического и территориального деления, обусловливающий определенные 

взаимоотношения органов всего государства с органами его составных частей.  

Различают следующие формы государственного устройства: унитарную, федера-

тивную, конфедеративную. 

 

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО  – простое цельное, единое государство, части ко-

торого являются административно-территориальными единицами и не обладают призна-

ками государственного суверенитета. В этом государстве существует единая система 

высших органов и единая система законодательства. В настоящее время к унитарным го-

сударствам относятся Англия, Франция, Бельгия, Швеция и др. 

 

ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО – сложное союзное государство, части которо-

го являются отдельным государством или государственными образованиями, обладаю-

щими в той или иной мере государственным суверенитетом, признаками государственно-

сти. В нем наряду с высшими органами федерации и федеральным законодательством су-

ществуют высшие органы и законодательство частей, членов (субъектов) федерации. 

Современные федерации – США, Россия, Индия и др.  



 

КОНФЕДЕРАЦИЯ – союз государств, образуемый для определенных (как правило, 

временных – политических, военных) целей.  

Конфедерация представляет собой объединение двух или более государств, при ко-

тором союзные органы лишь координируют деятельность государств – членов конфедера-

ции – и только по тем вопросам, для разрешения которых они объединялись.  

Главная ее особенность заключается в отсутствии общего для объединившихся го-

сударств центрального государственного аппарата, который бы направлял по общему пу-

ти все законодательство и управление государств, а также в том, что каждое государство 

(член конфедерации) сохраняет за собой право вступать в дипломатические, торговые и 

военные соглашения с иностранными государствами. 

Спецификой конфедерации является отсутствие единой для всех входящих в нее 

государств конституции и гражданства, а также возможность свободной сецессии для 

членов конфедерации.  

Сецессия – выход из союза, отделение от государства. 

Признаки конфедерации: 

отсутствие единой экономической, политической и правовой системы;  

территориальную независимость субъектов конфедерации;  

международный договор вместо единого законодательства;  

суверенитет государств-членов конфедерации;  

право субъектов устанавливать таможенные и иные ограничения на передвижение 

лиц, товаров, капиталов и т.д.  

 

Исторические примеры конфедераций:  

Ярчайшими примерами конфедераций в мировой практике стали Соединенные 

Штаты Америки на начальной стадии своего формирования. В последней четверти XVIII 

века США представляли собой конфедеративный союз с крайне слабым центром, законо-

дательные органы которого выполняли лишь консультативную функцию, тогда как вся 

полнота власти закреплялась за каждым из штатов.  

Речь Посполитая, возникшая в XVI веке из Польского Королевства и Великого 

княжества Литовского, тоже считалась конфедерацией, так как обладала единым государ-

ственным устройством при наличии собственного административного аппарата, бюджета, 

войска и законов у каждого из двух ее субъектов.  

 

В современном мире нет государств, обладающих строго конфедеративными чер-

тами. Фактически конфедерацией является Босния и Герцеговина, хотя в конституции 

этого государственного объединения нет прямого указания на характер связывающих его 

субъекты отношений. Более того, члены данной конфедерации не могут свободно выйти 

из нее. Еще один пример современной конфедерации – Евросоюз, включающий в себя 28 

государств Европы, 19 из которых имеют общую денежную систему и составляют так на-

зываемую еврозону. Евросоюз преследует цель общеевропейской интеграции, прежде все-

го, в экономической и политической сферах. Главная его особенность в том, что, сочетая в 

себе признаки международной организации и государства, Евросоюз не является ни тем, 

ни другим. 

 

IV. Понятие политического режима и его виды  
 

Политический режим – совокупность способов и методов осуществления в стране 

государственной власти, которые отражают отношения власти и общества, уровень поли-

тической свободы и характер политической жизни в стране. 

Во многом эти характеристики обусловлены конкретными традициями, культурой, 

историческими условиями развития государства, поэтому можно говорить, что в каждой 

стране сложился свой уникальный политический режим. Однако у многих режимов в раз-

личных странах можно обнаружить сходные черты. 



В научной литературе выделяют два вида политического режима: демократический 

и антидемократический. 
 

Признаки демократического режима:  

господство закона; 

разделение властей; 

наличие реальных политических и социальных прав и свобод граждан; 

выборность органов государственной власти; 

существование оппозиции и плюрализм. 
 

Признаки антидемократического режима: 

господство беззакония и террора; 

отсутствие политического плюрализма; 

отсутствие оппозиционных партий; 
 

Антидемократический режим подразделяется на тоталитарный и авторитарный. 

Поэтому мы будем рассматривать характеристики трёх политических режимов: тотали-

тарного, авторитарного и демократического. 
 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (от греч. demokratia – народовластие) основан на 

признании народа основным источником власти, на принципах равенства и свободы.  

Признаки демократического режима: 

1. Народный суверенитет – первичным носителем власти выступает народ. Всякая 

власть от народа и делегируется им. Этот принцип не предполагает принятия политиче-

ских решений непосредственно народом как, например, на референдуме. Он лишь пред-

полагает, что все носители государственной власти свои властные функции получили бла-

годаря народу – непосредственно путем выборов (депутаты парламента или президент) 

или косвенно через выбранных народом представителей (формируемое и подчиненное 

парламенту правительство). 

2. Свободные выборы представителей власти, которые предполагают наличие, по 

крайней мере, трех условий: свободу выдвижения кандидатур как следствие свободы об-

разования и функционирования политических партий; свободу избирательного права, то 

есть всеобщее и равное избирательное право по принципу «один человек – один голос»; 

свободу голосования, воспринимаемую как средство тайного голосования и равенство для 

всех в получении информации и возможности вести пропаганду во время избирательной 

кампании. 

3. Плюрализм – господствует уважение к чужим мнениям и идеологиям, в том 

числе к оппозиционным, обеспечены полная гласность и свобода прессы от цензуры; 

4. Реализация принципа разделения властей. Власть разделяется на законодатель-

ную, исполнительную и судебную ветви, независимые друг от друга. 

5. Конституционализм и господство закона во всех сферах жизни. Закон главенст-

вует невзирая на лица, перед законом все равны. Отсюда «фригидность», «холодность» 

демократии, то есть она рациональна. Правовой принцип демократии: «Все, что не за-

прещено законом, – разрешено». 

Демократия бывает прямой и представительной. При прямой демократии решения 

принимаются непосредственно всеми гражданами, имеющими право голоса. Прямая де-

мократия была, например, в Афинах, в Новгородской республике, где люди, собираясь на 

площади, принимали общее решение по каждой проблеме. Сейчас прямая демократия 

реализуется, как правило, в виде референдума – всенародного голосования по проектам 

законов и важным вопросам государственного значения. Например, действующая Консти-

туция Российской Федерации была принята на референдуме 12 декабря 1993 г. 

В условиях большой территории прямую демократию слишком сложно реализо-

вать. Поэтому государственные решения принимаются специальными выборными учреж-

дениями. Такая демократия называется представительной, поскольку выборный орган 

(например, Государственная Дума) представляет избравший его народ. 



К демократическим режимам относят: президентские республики; парламентские 

республики; парламентские монархии. 
 

АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ (от греч. autocritas – власть) возникает, когда власть 

сосредоточивается в руках отдельного человека или группы людей. Обычно авторитаризм 

сочетается с диктатурой. Политическая оппозиция при авторитаризме невозможна, однако 

в неполитических сферах, например в экономике, культуре или частной жизни, сохраня-

ются автономия личности и относительная свобода. 

Признаки авторитарного режима:  

1. Власть носит неограниченный, неподконтрольный гражданам характер и кон-

центрируется в руках одного человека или группы лиц. Это может быть тиран, военная 

хунта, монарх и т.д. 

2. Опора (потенциальная или реальная) на силу. Авторитарный режим может и не 

прибегать к массовым репрессиям и даже пользоваться популярностью среди широких 

слоев населения. Однако, в принципе, он может позволить себе любые действия по отно-

шению к гражданам с тем, чтобы принудить их к повиновению. 

3. Монополизация власти и политики, недопущение политической оппозиции, не-

зависимой легальной политической деятельности. Данное обстоятельство не исключает 

существования ограниченного числа партий, профсоюзов и некоторых других организа-

ций, но их деятельность строго регламентируется и контролируется властями. 

4. Отсутствуют конституционные механизмы преемственности и передачи власти. 

Смена власти нередко происходит через перевороты с использованием вооруженных сил 

и насилия. 

5. Отказ от тотального контроля над обществом, невмешательство или ограничен-

ное вмешательство во внеполитические сферы, и, прежде всего, в экономику. Власть за-

нимается, в первую очередь, вопросами обеспечения собственной безопасности, общест-

венного порядка, обороны и внешней политики, хотя она может влиять и на стратегию 

экономического развития, проводить активную социальную политику, не разрушая при 

этом механизмы рыночного саморегулирования. 

В этой связи авторитарный режим нередко называют способом правления с огра-

ниченным морализмом: «Разрешено все, кроме политики». 
 

В число авторитарных режимов включают: 

абсолютные и дуалистические монархии; 

военные диктатуры, или режимы с военным правлением; 

 

ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ (от лат. totalis – весь, целый) возникает, когда все сфе-

ры жизни общества контролируются властью. Власть при тоталитарном режиме монопо-

лизирована (партией, вождем, диктатором), единая идеология обязательна для всех граж-

дан. Отсутствие всякого инакомыслия обеспечивается мощным аппаратом надзора и кон-

троля, полицейскими репрессиями, актами устрашения. Тоталитарный режим формирует 

безынициативную личность, склонную к подчинению. 

Признаки тоталитарного политического режима: 

1. Наличие единственной массовой партии во главе с харизматическим лидером, а 

также фактическое слияние партийных и государственных структур. Это своего рода 

«партия-государство», где на первом месте во властной иерархии стоит центральный пар-

тийный аппарат, а государство выступает в качестве средства реализации партийной про-

граммы; 

2. Монополизация и централизация власти, когда такие политические ценности, как 

подчинение и лояльность по отношению к «партии-государству», являются первичными 

по сравнению с ценностями материальными, религиозными, эстетическими в мотивации и 

оценке человеческих поступков. В рамках этого режима исчезает грань между политиче-

скими и неполитическими сферами жизни («страна как единый лагерь»). Вся жизнедея-

тельность, включая уровень частной, личной жизни, строго регламентируется. Формиро-



вание органов власти на всех уровнях осуществляется через закрытые каналы, бюрокра-

тическим путем; 

3. «Единовластие» официальной идеологии, которая посредством массированной и 

целенаправленной индоктринации (СМИ, обучение, пропаганда) навязывается обществу 

как единственно верный, истинный способ мышления. При этом упор делается не на ин-

дивидуальные, а на «соборные» ценности (государство, раса, нация, класс, клан). Духов-

ная атмосфера общества отличается фанатичной нетерпимостью к инакомыслию и «ина-

кодействию» по принципу «кто не с нами – тот против нас»; 

4. Система физического и психологического террора, режим полицейского госу-

дарства, где в качестве базового «правового» принципа господствует принцип: «Разреше-

но только то, что приказано властью, все остальное запрещено». 

К тоталитарным режимам традиционно относятся коммунистические и фашист-

ские. 


