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Методология познания требуют изучения государства 
не только с точки зрения его сущности и содержания, но и 
с точки зрения его формы. Сущность и форма -  категории 
взаимосвязанные. Нет сущности без формы, как и формы 
без содержания. Форма  - это способ существования со-
держания, конструирования сущности. Нельзя отрывать 
форму от сущности, содержания.  Отношение содержания 
и формы характеризуется относительным единством. В 
ходе развития может наступить момент несоответствия 
содержания и формы, которое в конечном счете разрешает-
ся «сбрасыванием» старой и возникновением новой формы, 
соответствующей развивающемуся содержанию.

Н
и значение сущности и формы 
явления. Мы говорим: встреча-
ют человека по одежке  (форме). 
а провожают по уму (содер-
жанию). Мы не безразличны к 
форме покупаемого товара, как 
и не безразличны к его качеству, 
нам могут преподнести товар 
хорошей формы, а по содержа-
нию – ничто. На связь формы и 
содержания обращал внимание 
еще древнегреческий философ 
Аристотель. Он указывал, что 
мертвый  - человек, но уже не 
человек. Или незрячий глаз по 
форме тот же глаз, но по функ-

циональным, физиологическим 
свойствам уже не глаз и т.д. 
Правда, Аристотель в вопросах 
формы государства допускал 
преувеличение роли формы, что 
и привело его к недостаточно 
научной квалификации госу-
дарств.

На форму государства ока-
зывают влияние определенные 
факторы: соотношение клас-
совых сил и острота классовой 
борьбы, уровень культуры, исто-
рические традиции, внутренняя 
и международная обстановка, 
международный опыт, характер  
религиозных воззрений, природ-
ные условия и многое другое.

В научной юридической ли-
тературе бытует многообразие 
мнений о форме государства.  Из 
обозрения литературы можно 
вывести заключение, что име-
ются примерно четыре основ-
ных точки зрения:

- форма отождествляется 
либо с формой правления, либо 
с формой государственного 
устройства, либо с политиче-
ским режимом;

- форма изображается как 
форма правления и форма го-
сударственного устройства в 
единстве и различии;

- в форму включают,  кроме 
правления и государственнго 
устройства, третий элемент – 
политический или (более низ-
кое понятие) государственный 
режим;

- форма  - это все то, что на-
звано в предыдущем абзаце, 
плюс политическая динамика.

- Наиболее распространен-
ной является концепция органи-
зации государственной власти, 
заключающаяся в единстве трех 
элементов – правления, государ-
ственного устройства и полити-
ческого режима. Что представ-
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ельзя недооценивать, как и 
нельзя переоценивать роль 
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ляет собой каждый из указан-
ных элементов?

1. Под формой правления по-
нимается организация верхов-
ной государственной власти, ее 
органов, структуры, порядок 
образования этих органов, дли-
тельность их полномочий, из 
взаимоотношение с населением, 
степень  участия населения  в 
формировании данных органов.

Форма правления является 
ведущим элементом в форме 
государства, трактуемой в ши-
роком смысле. В свое время 
Аристотель разграничивал фор-
мы правления в зависимости от 
того, осуществляется ли госу-
дарственная власть единолично 
(монархия), ограниченным чис-
лом лиц (аристократия), всем 
населением (демократия). По 
принадлежности государствен-
ной власти, можно определить 
форму правления: власть в го-
сударстве может принадлежать 
одному лицу, немногим лицам,  
многим лицам, но не всем. Ни-
когда и нигде государственная 
власть не принадлежала всем. 
Такого государства нет и не 
было. Такова специфика госу-
дарственной власти. Если бы 
она принадлежала всем, то она 
потеряла бы свои свойства, цен-
ность, - она бы растворилась в 
общей массе и не за что было бы 
бороться, а ведь борьба за госу-
дарственную власть продолжа-
ется.

В зависимости от того, кому 
принадлежит государственная 
власть, выделяют монархиче-
ские и республиканские фор-
мы правления  (монархию и 
республику).

Монархией можно назвать 
такое государство, где верхов-
ная  власть принадлежит одному 

лицу (царь, король, император, 
князь, шах),  пользующемуся 
ею по собственному усмотре-
нию, по праву, которое не де-
легировано ему никакой другой 
властью, тогда как в республи-
ке власть делегируется одному 
(президенту) или нескольким 
лицам всегда на определенный 
срок всем народом (при всеоб-
щем избирательном праве) или 
частью его (при «усеченном» 
избирательном праве).

Указанное положение ха-
рактеризует современную мо-
нархию, однако в течение мно-
гих веков исторический опыт 
множества государств породил 
большое разнообразие монар-
хий, которые трудно охватить 
единой выверенной формулой. 
Термин «монархия» греческого 
происхождения , означает «еди-
новластие», «единодержавие», 
хотя известны и исключения. 
Так, в Спарте существовало 
два царя;  Полибий называет 
властвование двух консулов в 
Древнем Риме монархией. И, 
наоборот, лица, именовавшиеся 
монархами,  не имели фактиче-
ски монарших полномочий. Пе-
риод расцвета монархии – это 
рубеж Нового времени. Имен-
но тогда проявилось отличие 
монархии от республиканской 
формы правления, были выра-
ботаны важнейшие ее разновид-
ности: монархия абсолютная, 
неограниченная  и монархия 
конституционная, ограничен-
ная уже парламентом.

Каковы общие черты монар-
хической формы правления не-
зависимо от ее  разновидностей? 
Во главе государства находит-
ся монарх, который пользуется 
своей властью по наследству,  
хотя возможны варианты, когда 

началу той или иной монархи-
ческой династии кладут выбо-
ры (например, дом  Романовых 
в России). Монарх приобретает 
власть по принципу крови, на-
следуя ее по собственному пра-
ву. Монарх не несет никакой 
юридической ответственности 
за свои политические действия. 
В руках монарха сосредоточе-
на вся полнота власти, монарх 
выступает источником всякого 
права, только с его волеизъяв-
ления те или иные постанов-
ления могут приобретать силу 
закона. Монарх находится во 
главе исполнительной власти, 
от его имени творится правосу-
дие, ему принадлежит право по-
милования. На международной 
арене, в сношениях с другими 
государствами монарх едино-
лично представляет свое госу-
дарство. При неограниченной, 
абсолютной монархии всеми 
указанными выше правами мо-
нарх пользуется безусловно и 
неограниченно (отсюда и назва-
ние) независимо от какой-либо 
иной власти, при ограниченной 
– посредством или при обяза-
тельном содействии каких-либо 
органов власти и властей, суще-
ствующих независимо от него. 
Конституционную монархию  
подразделяют на дуалистиче-
скую и парламентскую.

В дуалистической монар-
хии (Пруссии, Австрии, Италии, 
Румынии, Эфиопии в прошлом) 
за монархом остаются исполни-
тельная власть, право формиро-
вать правительство, назначать и 
смещать ответственных перед 
ним министров и иных долж-
ностных лиц (губернаторов, 
префектов и т.п.), ему принадле-
жит право вето и право неогра-
ниченного роспуска парламен-
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та. Впрочем, в законодательной 
сфере право представительного 
органа гарантируется полномо-
чием принимать бюджет.

В парламентарных монар-
хиях (современная  Англия, 
Бельгия, Норвегия, Швеция, 
Япония)  назначенные главой 
государства министры зависят 
от вотума доверия парламента, 
монарх имеет право отлагатель-
ного вето, лишь в отдельных 
случаях. предусмотренных за-
коном, распускает парламент. 
Повеления  монарха приобре-
тают юридическую силу, лишь 
будучи контрассигнованным со-
ответствующими министрами. 
Правовое положение монарха 
существенно ограничено. Даже 
частные вопросы государствен-
ной жизни, например, помило-
вание преступника, не могут 
быть решены без согласия пар-
ламента. Парламент регулирует 
личную жизнь монарха (брак, 
дворцовая служба и т.п.). Все это 
вмещается в одну емкую форму-
лировку: «Монарх правит, но не 
управляет». Управляет страной 
правительство, подотчетное 
парламенту.

Как форма правления консти-
туционная монархия возникает 
в период становления буржуаз-
ного общества. Монархию сле-
дует рассматривать как более 
консервативную форму правле-
ния. Однако, с другой стороны, 
наблюдается тенденция ее суже-
ния, переход от монархии к ре-
спублике. Так, после первой ми-
ровой войны была ликвидирова-
на монархия в России, Австро-
Венгрии; после второй мировой 
войны республиканскую форму 
правления восприняли Румы-
ния, Болгария, Албания, Греция; 
в Испании напротив  - монархия 

была восстановлена. В целом, 
монархия еще сохраняется во 
многих странах мира (Англия, 
Дания, Испания, Норвегия, 
Швеция, Люксембург, Лихтен-
штейн, Монако, Япония, Непал, 
Саудовская Аравия, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Ку-
вейт, Иордания, Марокко и др.). 
Монархические устремления 
имеются сегодня и у некоторых 
политических сил современной 
России, Грузии, Румынии, не 
говоря уже о республиках Сред-
ней Азии.

Республиканская форма 
правления известна всем че-
тырем историческим типам 
государства – рабовладельче-
скому (Афины), феодальному 
(города-республики Флорен-
ция, Венеция, Генуя, Новгород, 
Псков),буржуазному (Франция, 
США, Италия), социалистиче-
скому (Парижская Коммуна, 
СССР, Китай, КНДР, Куба, Вьет-
нам и др.). 

В отличие от монархии, при 
республиканской форме правле-
ния единственным источником 
власти по закону является народ-
ное большинство. В республике 
власть осуществляется избран-
ными народом на определенный 
срок представительными орга-
нами. Известны парламентар-
ные республики и республики 
президентские.

Парламентарная республи-
ка (Италия, ФРГ и др.) – разно-
видность современной формы 
государственного правления, 
при которой верховная роль в 
организации государственной 
жизни принадлежит парламен-
ту.

В такой республике прави-
тельство формируется парла-
ментским путем из числа де-

путатов, принадлежащих к тем 
партиям, которые располагают 
большинством голосов в пар-
ламенте. Правительство несет 
коллективную ответственность 
перед парламентом за свою дея-
тельность. Оно остается у вла-
сти до тех пор, пока располага-
ет поддержкой парламентского 
большинства. В случае утраты 
доверия большинства членов 
парламента  правительство либо 
уходит в отставку, либо через 
главу государства допускается 
роспуск парламента и назначе-
ние досрочных парламентских 
выборов.

Как правило, глава государ-
ства в подобных республиках 
избирается парламентом либо 
специально образуемой парла-
ментской коллегией. Избрание 
парламентом главы государства 
является главным видом  парла-
ментского контроля над испол-
нительской власть. Процедура 
избрания главы государства в 
современных парламентарных 
республиках неодинакова. В 
Италии, например, президент 
республики избирается членами 
обеих палат на их совместном 
заседании, но при этом в выбо-
рах участвует также по делегату 
от каждой области, избранному  
областным советом. В федера-
тивных государствах участие 
парламента в избрании главы 
государства также разделяется 
с представителями членов фе-
дерации. Так, в ФРГ президент 
избирается Федеральным со-
бранием, состоящим из членов 
Бундестага и такого же числа 
лиц, выбираемых ландтагами 
земель на началах пропорцио-
нального представительства. 
Выборы главы государства в 
парламентарной республике мо-
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гут осуществляться и на основе 
всеобщего избирательного пра-
ва, что характерно, например 
для Австрии, где президент из-
бирается населением сроком на 
шесть лет.

Глава государства в парла-
ментарной республике обладает 
довольно широкими полномо-
чиями. Он обнародует законы, 
издает декреты, имеет право 
роспуска парламента, назначает 
главу правительства, является 
главнокомандующим вооружен-
ными силами и т.д.

Глава правительства 
(премьер-министр, премьер, 
председатель Совета Мини-
стров) назначается. как прави-
ло, президентом. Он формирует 
возглавляемое им правитель-
ство, которое осуществляет вер-
ховную исполнительную власть 
и отвечает за свою деятельность 
перед парламентом. Наиболее 
существенной чертой парламен-
тарной республики является то, 
что правительство лишь тогда 
правомочно,  когда оно пользу-
ется доверием парламента.

Главной функцией парламен-
та является законодательная де-
ятельность и контроль за испол-
нительной властью. Парламент 
обладает важными финансовы-
ми полномочиями, поскольку 
он разрабатывает и принимает 
государственный бюджет, опре-
деляет перспективы социально- 
экономического развития стра-
ны, решает основные вопросы 
внешней, в т.ч. оборонной по-
литики.

Парламентская форма респу-
бликанского правления пред-
ставляет собой такую структуру 
высших органов государствен-
ной власти, которая реально 
обеспечивает демократизм 

общественной жизни, свободу 
личности, создает предпосылки 
для формирования демократи-
ческого правового государства. 

Сегодня в некоторых странах 
делается попытка внедрения так 
называемых «смешанных» («ги-
бридных») полупрезидентских 
республик путем «скрещива-
ния» части парламентарной и 
части президентской  республи-
ки. Так, Конституция РМ (1994 
г.) провозглашала  Молдову по 
форме правления Республикой. 
Однако в ней не содержалось  
четкого и однозначного положе-
ния, какая именно республика 
утверждалась  – парламентар-
ная или президентская. Анали-
зируя содержание Конституции,  
мы видели, что в ней содержат-
ся элементы и одной, и другой 
разновидности республики.  
Нечеткость, незавершенность 
конституционных положений 
порой приводило  к сбоям в 
работе государственной маши-
ны, к обострению социально-
политической обстановки, к 
политическому кризису, к стол-
кновениям между парламентом, 
президентом и правительством 
(как это имело место, например, 
в 1996, 2000 г.) 

Законом Парламента  от 5 
июля 2000 г. о внесении изме-
нений и дополнений в Консти-
туцию Молдова была провоз-
глашена Парламентской Респу-
бликой. Президент Республики 
Молдова стал избираться Пар-
ламентом тайным голосованием 
(ст. 78  Конституции РМ). Рас-
ширены полномочия не только 
Парламента, но и Правитель-
ства. В частности, в целях более 
оперативной реализации Про-
граммы Правительства Парла-
мент может принять специаль-

ный закон, уполномочивающий 
Правительство  издавать ордо-
нансы по вопросам, не являю-
щиеся предметом органических 
законов. Уполномочивающий 
закон устанавливает в обяза-
тельном порядке область и дату, 
до которой могут издаваться ор-
донансы. Ордонансы вступают 
в силу со дня опубликования и 
не подлежат промульгации Пре-
зидентом.

Если это не предусмотрено 
уполномочивающим законом, 
ордонансы подлежат утвержде-
нию  Парламентом, Проект за-
кона об  утверждении ордонан-
сов представляется в срок, уста-
новленный уполномочивающим  
законом. Несоблюдение этого 
срока влечет недействитель-
ность ордонанса, если парла-
мент не отклоняет проект Зако-
на об утверждении ордонансов, 
последние остаются в силе.

После истечения срока, уста-
новленного для издания ордо-
нансов, они могут быть призна-
ны утратившими силу,  приоста-
новлены или изменены законом 
Парламента (ст. 1062 Конститу-
ции РМ).

Президентская республика  
- одна из разновидностей совре-
менной формы государственно-
го правления, которая наряду с 
парламентаризмом, соединяет 
в руках президента полномочия 
главы государства и главы пра-
вительства.

Перечислим наиболее харак-
терные черты президентской 
республики:

- внепарламентский метод 
избрания президента и форми-
рования правительства;

- ответственность правитель-
ства перед президентом, а не 
перед парламентом;
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- более широкие, чем в пар-
ламентарной республике, пол-
номочия главы государства.

Классической президентской 
республикой являются СЩА. В  
соответствии с Конституцией 
США, в основе которой лежит 
принцип разделения властей, 
четко определено, что законо-
дательная власть принадлежит 
парламенту, исполнительная 
– президенту, судебная – Вер-
ховному Суду. Президент США 
избирается населением страны 
путем косвенных выборов – че-
рез коллегию выборщиков. Ко-
личество выборщиков должно 
соответствовать числу предста-
вителей каждого штата в парла-
менте (Конгрессе). Правитель-
ство формируется победившим 
на выборах президентом из лиц, 
как правило, принадлежащих к 
его партии.

Президентская форма правле-
ния в различных странах имеет 
свои особенности. Во Франции 
президент избирается всеоб-
щим голосованием. Избранным 
считается кандидат, получив-
ший абсолютное большинство 
голосов. Такой же порядок из-
брания президента установлен 
и в России с 1991 года.

Характерным для всех прези-
дентских республик, несмотря 
на их разнообразие, является то, 
что президент либо совмещает 
полномочия главы государства 
и главы правительства в одном 
лице (США),либо непосред-
ственно назначает главу пра-
вительства и участвует в фор-
мировании кабинета и Совета 
Министров (Индия, Франция). 
Президент наделяется и други-
ми важными полномочиями: как 
правило, имеет право роспуска 
парламента, является верхов-

ным главнокомандующим, объ-
являет чрезвычайное положе-
ние. утверждает законы путем 
их подписания, нередко пред-
седательствует в правительстве, 
назначает членов Верховного 
Суда, осуществляет право по-
милования.

В цивилизованных странах 
президентскую республику от-
личает сильная президентская 
власть, наравне в которой по 
принципу разделения властей 
нормально функционируют 
законодательная и судебная 
власть.

За последнее десятилетие 
исписано много страниц и ис-
трачено немало чернил, что-
бы определить, к какой форме 
правления можно было бы от-
нести СССР. Не вдаваясь в под-
робности спора, скажем:  СССР 
представлял собой советскую 
парламентарную республику 
– существовал парламент, из-
бираемый на основе всего изби-
рательного права, в промежутке 
между сессиями Верховного 
Совета действовал коллектив-
ный президент (Президиум), 
правительство формировалось 
и подотчетно было Верховному 
Совету, имело место разделение 
властей и т.д.

II. Форма государствен-
ного устройства. Это нацио-
нальное и административно-
территориальное строение 
государства, которое раскры-
вает характер взаимоотноше-
ний между его составными 
частями, между центральны-
ми и местными органами го-
сударственной власти. В от-
личие от формы правления, ко-
торая отвечает на вопрос, кому 
принадлежит государственная 
власть, форма государственного 

устройства отвечает на вопрос, 
как организована государствен-
ная власть.

Форма государственного 
устройства показывает:

- из каких частей состоит 
внутренняя структура государ-
ства;

- каково правовое положе-
ние этих частей и каковы взаи-
моотношения их органов;

- как строятся отношения 
между центральными и местны-
ми государственными органа-
ми;

- в какой государственной 
форме выражаются интересы 
каждой нации, проживающей на 
территории данного государства 
(если в государстве учитывается 
национальный аспект).

По форме государственно-
го устройства все государства 
можно подразделить на три 
основные группы: унитарные, 
федеративные, и конфедера-
тивные.

К унитарным государствам 
сегодня можно отнести Фран-
цию, Италию, Испанию, Ру-
мынию, Японию, Китай, Еги-
пет, Сирию, ЮАР, Белоруссию, 
Украину, Таджикистан, Арме-
нию и др. Конституция РМ за-
крепила  унитарное государ-
ственное устройство Молдовы 
(ст. 1(1)).

В соответствии со ст. 111 
Конституции РМ населенным 
пунктам  левобережья Днестра, 
а также некоторым пунктам 
юга Республики Молдова могут 
быть предоставлены (а Гагау-
зии уже предоставлены) особые 
формы и условия автономии 
особого статуса на основе ор-
ганического закона. Однако это 
нисколько не колеблет устрой-
ства Молдовы. Автономия Га-
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заузии – это разновидность 
укрупненной административно-
территориальной единицы 
для учета некоторых местных  
условий (например, культурно-
этнического характера). Нере-
шенным до сих пор остается 
вопрос с Приднестровьем. что 
отрицательно сказывается на 
жизнедеятельности обоих бере-
гов Днестра.

Унитарное государство  - это 
единое цельное, неделимое го-
сударственное образование, со-
стоящее из административно-
территориальных единиц (кра-
ев, областей, уездов, районов 
и др.), которые подчиняются 
центральным органам власти и 
признаком государственного су-
веренитета не обладают.

Унитарное государство об-
ладает следующими признака-
ми:

Во-первых, унитарное госу-
дарство предполагает единые, 
общие для всей страны высшие 
представительные, исполни-
тельные и судебные органы, ко-
торые осуществляют верховное 
руководство соответствующими 
местными органами.

Во Франции, например, выс-
шим законодательным органом 
государственной власти явля-
ется двухпалатный парламент, 
состоящий из Национального 
собрания и Сената. Верховная 
и исполнительная власть на 
всей территории Франции при-
надлежит Президенту; высшую 
судебную власть в государстве 
осуществляет Кассационный 
суд. В Республике Молдова 
высшая законодательная власть 
принадлежит однопалатному 
парламенту, высшая исполни-
тельная власть – правительству, 
и частично – Президенту, а выс-

шая судебная власть – Высшей 
судебной палате (ст. ст. 60, 82, 
83, 96. 115  Конституции).

Во-вторых,  на территории 
унитарного государства – еди-
ная конституция, единая система 
законодательства, одно (двой-
ное) гражданство. В нем функ-
ционирует единая денежная 
система, проводится обязатель-
ная для всех административно-
территориальных единиц общая 
налоговая, кредитная, таможен-
ная политика.

В-третьих, составные части 
унитарного государства (об-
ласти, департаменты, округа, 
провинции, губернии, графства, 
уезды, районы и др.) государ-
ственным суверенитетом , как 
мы уже говорили, не обладают. 
Они не имеют своих законода-
тельных органов (Г.Ф. – в Га-
гаузии в порядке исключения 
разрешено иметь местное На-
родное Собрание с ограничен-
ными законодательными полно-
мочиями), самостоятельных во-
инских формирований, внешне-
политических органов и других 
атрибутов государственности. В 
то же время местные органы в 
унитарном государстве облада-
ют известной, а иногда и значи-
тельной самостоятельностью. 
По степени их зависимости от 
центральных органов унитарное 
государственное устройство мо-
жет быть централизованным и 
децентрализованным.

Принято считать государ-
ство централизованным, если 
во главе местных органов го-
сударственной власти стоят на-
значенные из центра чиновники 
(губернаторы, преторы, прима-
ры и др.), которым подчиняют-
ся местные органы самоуправ-
ления. В децентрализованных 

унитарных государствах мест-
ные органы государственной 
власти избираются населением 
и пользуются значительной са-
мостоятельностью в решении 
вопросов местной жизни (ст. 
109, 112 Конституции РМ).

К сожалению, в Молдове до 
сих пор эти положения Консти-
туции не нашли в полном объе-
ме своего воплощения в жизнь.

В некоторых странах мо-
гут быть и смешанные систе-
мы местного государственного 
управления, сочетающие в себе 
элементы централизации и 
децентрализации (например, 
Турция).

В-четвертых, в унитарном 
государстве все внешние меж-
государственные сношения 
осуществляют центральные 
органы, которые официально 
представляют страну на между-
народной арене (министерство 
иностранных дел, Министер-
ство внешнеэкономических свя-
зей и др.).

В-пятых, унитарное государ-
ство имеет единые вооруженные 
силы, руководство которыми 
осуществляется центральными 
органами государственной вла-
сти.

Федерация  - это соединен-
ное союзное государство. Это 
сложное государство, представ-
ляющее собой союз субъектов – 
членов федерации (государств, 
республик, земель, штатов и др. 
образований, например, городов 
Москвы, Санкт-Петербурга в 
России). Федерация представля-
ет собой добровольное объеди-
нение. К федеративным государ-
ствам можно отнести США, ФРГ, 
Бразилию, Мексику, Индию, Ни-
герию, СССР  (в прошлом),  со-
временную Россию и др.



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
2.2012

18

Федерация, как форма госу-
дарственного устройства, воз-
никла на буржуазной стадии 
развития государства.

Федеративное государствен-
ное устройство неоднородно. В 
различных странах оно имеет 
свои уникальные особенности, 
которые определяются истори-
ческими условиями образования 
конкретной федерации и прежде 
всего национальным составом 
населения страны, своеобразием 
культуры и быта народов, вхо-
дящих в союзное государство. 
Вместе с тем, можно выделить 
наиболее общие черты, которые 
характерны для большинства фе-
деративных государств.

1. Территория федерации 
состоит из территорий ее от-
дельных субъектов:  республик, 
штатов, земель, краев, областей 
и др.

2. В союзном государстве 
верховная законодательная, ис-
полнительная и судебная власть 
принадлежит федеральным го-
сударственным органам. Ком-
петенция между федерацией 
(центром) и ее субъектами раз-
граничивается союзной (феде-
ральной) Конституцией.

3. Субъекты федерации об-
ладают правом принятия соб-
ственной Конституции, имеют 
свои высшие законодательные, 
исполнительные и судебные ор-
ганы.

4. В большинстве федераций 
существует единое союзное 
гражданство и гражданство фе-
деральных  единиц.

5. При федеральном госу-
дарственном устройстве в пар-
ламенте имеется палата, пред-
ставляющая интересы членов 
федерации (в России, например, 
Совет Федерации).

6. Основную общегосудар-
ственную внешнеполитическую 
деятельность в федерациях осу-
ществляют союзные государ-
ственные организации.

Федерации могут строиться 
по территориальному (США, 
ФРГ, Бразилия, Мексика) и на-
циональному (СССР, Россий-
ская Федерация) признакам, 
которые в значительной мере 
определяют характер, содержа-
ние и структуру государствен-
ного устройства.

Территориальная феде-
рация характеризуется значи-
тельным ограничением государ-
ственного суверенитета субъек-
тов федерации.

Во-первых, государствен-
ные образования, составляющие 
территориальную  федерацию, 
не являются суверенными госу-
дарствами,  поскольку их дея-
тельность в сфере внутренних и 
внешних отношений зависит от 
властных полномочий общефе-
деральных (союзных государ-
ственных органов). Юридиче-
ское и фактическое разграниче-
ние компетенции между союзом 
и его субъектами определяются 
конституционными нормами: 
они устанавливают перечень во-
просов, по которым только союз 
может издавать нормативно-
правовые акты. Все остальные 
вопросы, не оговоренные Кон-
ституцией, находятся в веде-
ние законотворческих органов 
субъектов федерации. В США, 
например, в исключительной 
компетенции союза (центра) 
находятся вопросы регулирова-
ния внешней торговли между 
штатами, чеканка монеты, уста-
новление стандартов и весов, 
объявление войны. набор и со-
держание армии. Все остальные 

вопросы относятся к компетен-
ции штатов. В частности, про-
ведение выборов, регулирова-
ние внутриштатной торговли, 
установление органов местного 
самоуправления, содержание 
здравоохранения, поддержа-
ние общественного порядка  и 
публичной морали, изменение 
Конституций штатов, их орга-
нов власти и управления и т.д.

Конституция ФРГ придержи-
вается примерно таких же поло-
жений.

Во-вторых, в территориаль-
ных федерациях конституцион-
ное законодательство не преду-
сматривает, а иногда и прямо за-
прещает выход субъектов из сою-
за (США, ФРГ, Бразилия и др.).

В-третьих, субъекты терри-
ториальной федерации лишены 
права прямого представитель-
ства в международных отноше-
ниях. В случае нарушения союз-
ной Конституции в этой сфере 
центральная власть имеет право 
применения принудительных 
мер к субъекту федерации (Ин-
дия). В Федеративной Германии 
ведение внешних сношений с 
иностранными государствами 
находятся в компетенции феде-
рации, однако Земли с согласия 
федеральных властей иногда 
могут заключать международ-
ные договоры.

В-четвертых, управление 
вооруженными силами в тер-
риториальных федерациях не-
посредственно осуществляется 
союзными государственными 
органами. Главнокомандующим 
вооруженными силами является 
глава федерального государства. 
Субъектам федерации в мирное 
время запрещается содержать 
профессиональные вооружен-
ные образования.
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Национальные федерации 
характеризуются более слож-
ным и более демократичным 
государственным устройством. 
Наряду с общими признаками, 
которые присущи любому со-
юзному государству, они имеют 
ряд существенных особенно-
стей. Эти особенности обуслов-
лены прежде всего многонацио-
нальным составом населения, 
которое более или менее ком-
пактно проживает на террито-
рии отдельных субъектов, обра-
зующих федерацию.

На национальных критериях 
строилась федерация в СССР, 
Югославии,  Чехословакии (в 
недалеком прошлом); сегодня 
этот принцип лежит частично в 
основе Российской Федерации, 
поскольку там имеет место и 
территориальный принцип.

По-существу, Российская 
Федерация  - это федерация, со-
четающая в себе как националь-
ный (Татарстан, Башкорстан 
и др.), так и территориальный 
принцип (Краснодарский край, 
Ленинградская, Свердловская 
области и др.). На основе этих 
принципов соответствующие 
субъекты объединяются в еди-
ное российское многонацио-
нальное государство.

Независимо от ее разновид-
ностей национальная федерация 
характеризуется следующими 
основными признаками:

а) субъектами такой фе-
дерации являются прежде 
всего национальные госу-
дарства и национально-
государственные образования, 
которые отличаются друг от 
друга национальным составом 
населения, его особой культу-
рой, бытом, традициями, обы-
чаями, религией;

б) национальная федерация 
строится на принципе добро-
вольного объединения состав-
ляющих ее субъектов и служит 
одним из важнейших факторов 
осуществления нациями права 
на самоопределение. Независи-
мо от национального и эконо-
мического потенциала, размера 
территории, численности насе-
ления, все субъекты националь-
ной федерации пользуются оди-
наковыми правами и обладают 
одинаковой возможностью вли-
ять на решение задач общества 
и государства;

в) национальные федерации 
обеспечивают государствен-
ный суверенитет больших и 
малых наций, народностей, их 
свободное и самостоятельное 
развитие;

г) высшие государственные 
органы национальной федера-
ции формируются из предста-
вителей субъектов федерации 
для волеизъявления и защиты 
национальных интересов;

д) важнейшей особенностью 
национальной федерации явля-
ется особое правовое положе-
ние ее субъектов.

Многообразие субъектов 
многонациональной федерации 
требует многоаспектной поли-
тики парламента, правитель-
ства, высших судебных органов, 
других федеральных ведомств и 
учреждений.

Конфедерация  - это юриди-
ческий союз суверенных госу-
дарств для решения и обеспече-
ния каких-то общих интересов 
(например, отражение внешней 
агрессии, решение каких-либо 
экономических проблем, допу-
стим торговых  и др.).

При конфедеративном 
устройстве государства (члены 

конфедерации) сохраняют свои 
суверенные права как во вну-
тренних, так и во внешних де-
лах. 

В отличие от федерального 
государственного устройства 
конфедерация  характеризуется 
следующими чертами:

Во-первых, конфедерация 
не имеет своих общих законо-
дательных исполнительных и 
судебных органов, характер-
ных для федерации.  Конфеде-
ративные органы, состоящие 
из представителей суверенных 
государств, решают проблемы 
оборонного, экономического и 
иного сотрудничества, ради чего 
и создается конфедерация.

Во-вторых, конфедерация не 
имеет единой армии (существу-
ет как бы союз армий), единой 
системы налогов и единого го-
сударственного бюджета. одна-
ко эти вопросы могут координи-
роваться.

В-третьих, конфедерация 
сохраняет гражданство тех го-
сударств, которые  находятся в 
этом союзе, хотя режим пере-
мещения граждан одного госу-
дарства на территории другого 
государства значительно упро-
щен (без виз и других формаль-
ностей).

В-четвертых, конфедератив-
ные государственные органы 
могут договориться о единой 
денежной системе, единых та-
моженных правилах, а также 
о единой межгосударственной 
кредитной политике на период 
существования данного конфе-
деративного союза.

В-пятых, конфедеративные 
государства, как правило, недол-
говечны. Они или распадаются 
по достижении общих целей, 
или превращаются в федерации. 
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История знает и те, и другие 
примеры: Швейцарский Союз 
(1815-1846 гг.), Австро-Венгрия 
(1876-1918 гг.) и классический 
пример – Соединенные Штаты 
Америки.

Из конфедерации, которая 
была законодательно учреждена 
в 1781 году (статьями конфеде-
рации), в 1787 году образова-
лась федерация, закрепленная 
Конституцией СЩА, в соответ-
ствии с которой штаты лишены 
права выхода из состава нового 
союза  - федерации.

На страницах современной 
печати раздаются голоса, пы-
тающиеся убедить читателя, 
что создание на западе Евро-
пейского Сообщества (теперь  
- Европейский Союз_ или СНГ 
(Содружества Независимых Го-
сударств)  приближает их к об-
разованию живого организма 
в виде конфедеративного или 
даже федеративного государства 
(С.С. Алексеев. Государство и 
право, М., 1994, с. 47).Думается, 
что такого рода «рассуждения» 
ни что иное, как словоблудие, 
самообман, не имеющий ничего 
общего с таким понятием, как 
«государство».

И далее, спрашивают: какая 
из вышерассмотренных форм 
государственного устройства 
более приемлема, более жизне-
способна – унитарная, федера-
тивная или конфедеративная? 
Думается, что однозначного от-
вета быть не может  - и одна, и 
вторая и третья формы имеют 
свои  «плюсы», и свои «мину-
сы». К этому вопросу, как и ко 
многим другим, надо подходить 
диалектически. Скажем прямо и 
откровенно: фактическую (де-
факто) нерешенность проблем 
государственного устройства 

сегодня испытывают многие го-
сударства и на всех континентах 
(Англия (Северная Ирландия), 
Франция (Корсика, Каледония), 
Испания (страна Басков), Румы-
ния (Трансильвания), Италия 
(борьба Севера и Юга), Турция,  
Ирак (курдская проблема), Из-
раиль (нерешенность палестин-
ского вопроса),  Индия (Каш-
мир), Цейлон (тамилы), Китай 
(проблемы с Тайванем), США 
(Техас), Канада (Квебек), Кипр 
(Турецкая Республика Кипр),  
Азербайджан (Нагорный Кара-
бах), Молдова (Приднестровье) 
и др.). Будем надеяться, что 
здравый смысл найдет решение 
существующих проблем мирны-
ми средствами.

III. Политический (государ-
ственный режим). В юридиче-
ской литературе наблюдаются 
два понимания политического 
режима: первый, когда полити-
ческий режим трактуют в ши-
роком смысле, как включение 
в него не только совокупности 
методов, способов властвова-
ния, но и правового статуса 
граждан, деятельности него-
сударственных образований 
(партий, профсоюзов и др.), 
господство идеологии и т.д.; и 
второй смысл – только как со-
вокупность приемов, способов, 
методов, при помощи которых 
осуществляется власть государ-
ственными органами.

Но при любой трактовке го-
сподствующие режимы могут 
быть подразделены на демокра-
тические и антидемократиче-
ские (тоталитарный, авторитар-
ный, расистский, фашистский, 
геноцид, сионизм, нацизм и др.). 
Основным критерием класси-
фикации государств по данному 
признаку является демократизм 

форм и методов осуществления 
государственной власти. Для 
рабовладельческих государств 
характерны и деспотия, и де-
мократия; для феодализма  - и 
неограниченная власть феодала, 
монарха.  и народное собрание; 
для буржуазного государства -  и 
правовая демократия, и фашизм 
(как, например, в гитлеровской 
Германии), для социалистиче-
ского государства – и тоталита-
ризм, и демократия.

Идеальных демократических 
форм государственного режима 
не было и нет. Когда Платона 
спросили, для кого предназна-
чен его проект идеального го-
сударства, он ответил: «Для бо-
гов».  Поскольку люди не боги, 
то и идеального государства нет 
и быть не может.

В любом государстве зримо 
и незримо присутствует множе-
ство методов, способов, прие-
мов властвования. Тем не ме-
нее, можно выделить наиболее 
общие черты, присущие той или 
другой разновидности государ-
ственного режима.

Антидемократические режи-
мы характеризуются следующи-
ми признаками:

Во-первых, главное, что 
определяет характер государ-
ственной власти. – это соотно-
шение государства и личности.

Если государство в лице его 
различных органов подавляет 
личность, ущемляет ее права, 
препятствует ее свободному 
развитию, то такой режим явля-
ется антидемократическим.

Во-вторых, антидемократи-
ческий режим характеризуется 
полным (тоталитарным) кон-
тролем государства над всеми 
сферами общественной жизни.

В-третьих,  антидемократи-
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ческим режимам свойственно 
огосударствление всех обще-
ственных объединений. Хотя 
формально они и автономны.

В-четвертых, личность в ан-
тидемократическом государстве 
фактически лишена каких-либо 
субъективных прав, хотя и здесь 
они могут провозглашаться в 
нормативных актах. К инако-
мыслящим применяются жест-
кие репрессивные меры.

В-пятых, при антидемокра-
тических режимах реально дей-
ствует примат государства над 
правом, что является следстви-
ем произвола, нарушений закон-
ности.

В-шестых, характерный 
признак антидемократического 
государства – всеохватывающая 
милитаризация и полицеизация 
общественной жизни.

В–седьмых, антидемократи-
ческие режимы игнорируют ин-
тересы государственных обра-
зований, особенно националь-
ных меньшинств, превознося 
интересы титульной нации.

В-восьмых,  антидемокра-
тическое государство во всех 
его разновидностях не учиты-
вает особенностей религиозных 
убеждений населения.

В–девятых, антидемократи-
ческие режимы опираются пре-
жде всего на силовые министер-
ства, ведомства – армию, жан-
дармерию, полицию, органы 
госбезопасности и др., широко 
используя в процессе властво-
вания  подавление населения, 
принуждение и другие самые 
изощренные  методы и приемы.

Противоположностью анти-
демократическим режимам 
являются демократические ре-
жимы, которые реально обе-
спечивают свободное развитие 

личности, фактическую защи-
щенность ее законных прав и 
интересов.

Конкретно режим демокра-
тического государства выража-
ется в следующем:

1) такой режим предостав-
ляет свободу личности во всех 
сферах государственной и об-
щественной жизни в пределах 
разумного;

2) реально гарантирует 
личные права и свободы граж-
данина, возможность выражать 
собственное мнение о политике 
государства, государственных 
органов, о действиях государ-
ственных должностных лиц. не 
опасаясь впоследствии пресле-
дования;

3) демократический режим 
создает эффективные механиз-
мы прямого воздействия насе-
ления страны на характер госу-
дарственной власти (через из-
бирательную систему, контроль 
избирателей за деятельностью 
государственных органов, через 
печать, радио, телевидение, об-
ращение в суд для защиты своих 
интересов и т.д.).

4) в демократическом госу-
дарстве личность защищена от 
произвола, беззакония, так как 
ее права находятся под охраной 
органов правосудия;

5) демократический режим 
является следствием не фор-
мального, а реального разделе-
ния  власти;

6) демократическое госу-
дарство в одинаковой мере учи-
тывает интересы большинства и 
меньшинства, индивидуальные 
и национальные особенности 
населения. Государственная 
власть является препятствием 
бюрократическому произво-
лу и нарушениям социально-

экономических, политических и 
личных прав человека, незави-
симо от пола, расы. националь-
ности, образования, вероиспо-
ведания и т.д.;

7) демократические мето-
ды государственного властво-
вания позволяют преодолевать 
возникающие социальные про-
тиворечия. Обеспечивают ком-
промисс между государствен-
ными органами и гражданами, 
между различными социальны-
ми группами;

8) демократический режим 
функционирует на демократи-
ческих законах, «богом» госу-
дарства является закон;

9) демократическое госу-
дарство в своей деятельности 
разумно сочетает методы убеж-
дения и принуждения, не пере-
оценивая, но и не недооценивая 
их значение и др.

Таким образом, форма госу-
дарства. как мы видим, может 
быть понята только в единстве 
трех составляющих ее элемен-
тов. Под формой государства 
следует понимать организа-
цию и устройство государ-
ственной власти, методы и 
способы властвования, в сово-
купности своей выражающие 
классовую сущность и содер-
жание государства.


