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ВВЕДЕНИЕ
Проблемы формы государственного устройства возникли после того, как
увеличившиеся размеры территории государства, далеко вышедшей за рамки
города с окрестностями, потребовали создания специальных органов и
учреждений для управления периферией. В период абсолютизма центральная
власть в лице монарха определяла административно-территориальное деление
страны - систему единиц, на которые делилась ее территория и в которых
действовали назначенные из центра должностные лица или органы власти.
Деление в большинстве случаев не было чисто искусственным, не определялось
произвольно проведенными на карте линиями. Обычно оно строилось с учетом
фактического расселения людей, реальных связей между поселениями.
Учитывались при этом и административные задачи - интересы обороны,
полицейского контроля, удобство сбора налогов и т.д. В более крупных
государствах административно-территориальное деление становилось
ступенчатым: мелкие единицы, сохраняя свою обособленность, включались в
крупные, и чиновники, управлявшие мелкими единицами, ставились в подчинение
чиновникам, которым вверялось управление соответствующими крупными
единицами.

По мере разложения абсолютизма и перехода к индустриальному строю в низовых
территориальных единицах - городских и сельских общинах - начало
формироваться местное самоуправление (впрочем, некоторые города пользовались
правами самоуправления и в феодальную эпоху), а затем оно стало
распространяться и на более крупные территориальные единицы. Происходил,
процесс объединения государств, а также, аннексия, то есть насильственное
присоединение слабых государств к сильным с сохранением иногда признаков
государственности у присоединенных.

Административно-территориальное деление стало превращаться в политико-
территориальное, и, соответственно, административно-территориальное
устройство стало в преобладающей мере политико-территориальным.



Самоуправляющиеся территориальные единицы обладают самостоятельностью в
рамках конституции. Решения органов публичной власти или населения этих
единиц, принятые в пределах установленных конституцией или законом
автономных прав, не могут быть отменены органами государства или органами
публичной власти более крупной единицы.

Территория, население, власть представляют собой содержательные
характеристики любого государства. Однако они весьма существенно отличаются
друг от друга по особенностям своей внутренней организации, что выражается в
понятии "форма государства".

В своей работе я охарактеризую, в каких конкретных формах существует и
функционирует эта особая политическая, структурная, территориальная
организация общества, как государство. Своей задачей я ставлю раскрыть понятие
"форма государства", особенности правления, влияние политического режима на
формирование государства, содержание и принципы как демократического, так и
авторитарного режима. Традиционно отечественная теория государства и права в
этих целях всегда выделяло форму государства в три основных, взаимосвязанных
блока: форму правления, форму национально - государственного и
административно-территориального устройства, политический режим.[1]

ГЛАВА 1 ФОРМА ГОСУДАРСТВА

1.1 Понятие формы государства
Понятие формы государства является одним из важнейших содержательных
характеристик государствоведения. Несомненно также и его методологическое
значение: еще Кант рассматривал форму в качестве принципа упорядочения,
синтезирования материи государственности. Научные разработки и политико-
правовая практика недавнего прошлого свидетельствуют об известной недооценке
данной категории. Однако строгость и четкость формы государства (как и формы
права), вытекающие из государственно-правовой природы, могли бы существенно
ограничить субъективизм и произвол в проведении провозглашенного
политического курса.

В настоящее время под формой государства понимают организацию
государственной власти и ее устройство. Форма государства характеризуется



неразрывной связью с его содержанием. Если в свою очередь содержание
позволяет установить принадлежность государственной власти, ее субъекта,
ответить на вопрос, кто ее осуществляет, то изучение формы государства дает
понять нам, насколько слаженно организована власть в государстве, какими
органами и субъектами представлена, каков порядок взаимодействия и
образования, какими методами происходит осуществление государственной
власти.Признаки государства, первоначально выраженные в его предпосылках, в
ходе исторического процесса развиваются в форму государства. Форма
государства - это его устройство, выражающееся в характере политических
взаимоотношений между людьми, между людьми и государством, между
государством и людьми в процессе управления ими (политический режим), в
способах организации высших органов государственной власти (форма правления)
и в административно-территориальном делении государства (форма
территориального устройства).

1.2 Форма государства и политический режим
Иногда в форму государства включают и политический режим. Вопрос о том,
является ли политический режим неотъемлемым элементом формы государства,
остается дискуссионным. Не вдаваясь в подробности научных дискуссий по этому
поводу, укажу лишь, но то что категории политического режима и формы
государства тесно взаимосвязаны. Их взаимовлияние настолько велико, что форму
государства необходимо рассматривать только в соотношении с политическим
режимом. Политический режим влияет на форму государства, причем влияет
определяющим образом. Определяющее влияние политического режима на форму
государства выражается в том, что:
1) конкретные формы государства взаимосвязаны с определенными политическими
режимами (демократическое государство не может быть абсолютной монархией, в
авторитарном режиме нет парламентаризма).
2) политический режим показывает действительное содержание той или иной
формы государства (с точки зрения государственного устройства и СССР, и США
относятся к федерациям, но СССР как федерация мало чем отличается от жесткого
централизованного государства).

Можно отметить многообразие форм государств в современном мире. Это
определяется тем, что форма каждого конкретного государства складывается под
действием множества факторов. Среди факторов, влияющих на форму государства



можно отметить:

1. особенности исторического развития государства;

2. исторические традиции;

3. различные политико-правовые идеи;

4. национальный состав населения;

5. внешние факторы (международное положение и т. д.). Прямо и непосредственно
влияет на установление формы конкретного государства соотношение социальных
сил, политическая борьба и её результаты

ГЛАВА 2. ВИДЫ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УСТРОЙСТВА

2.1 Унитарное государство
Форма государственного устройства — способ территориальной организации
государства или государств, образующих союз. Также закреплённый в конституции
страны способ взаимосвязи государства и его составных частей (территорий),
характеризующий территориальную организацию государственной власти. Не
относятся к формам государственного устройства межгосударственные
объединения, содружества и сообщества государств…

На текущий момент выделяется три основные формы государственного устройства:

1. Унитарное государство — простое, единое государство, которое характеризуется
отсутствием у административно-территориальных единиц признака суверенитета.
Выделяют централизованные и децентрализованные унитарные государства, с
наличием или отсутствием автономных образований.

2. Федерация — сложное, союзное государство, части которого являются
государственными образованиями с определенным государственным
суверенитетом. Строится на распределении функций управления между центром и
субъектами федерации.



3. Конфедерация — временный союз государств, создаваемый для достижения
политических, экономических, культурных и прочих целей. Не обладает
самостоятельным суверенитетом, отсутствует единая система законодательства.

Унита́рное госуда́рство — форма государственного устройства, при котором его
части являются административно-территориальными единицами и не имеют
статуса государственного образования. В отличие от федерации, в унитарном
государстве есть единые для всей страны высшие органы государственной власти,
единая правовая система. На сегодняшний день большинство суверенных
государств являются унитарными. Как правило, крупные по численности населения
государства являются федерациями. Унитарными не могут быть субъекты
федеративного государства, так как они не имеют государственного суверенитета.
«Унитарное государство» (от лат. unitas - единство) - одна из форм
территориально-политической организации и управления государством, в которой
реализуется принцип распределения власти между центром и местными органами,
политико-правовой статус входящих в государство составляющих частей.

2.1.1 Основные признаки унитарного государства
1. Единый для всего государства учредительный нормативный правовой акт (или
совокупность таких актов), нормы которого имеют верховенство на всей
территории страны;

2. Единые для всей страны высшие органы власти;

3. Единая система законодательства;

4. Единое гражданство;

5. Единая денежная единица;

6. Составные части унитарного государства не обладают признаками суверенитета.

2.1.2 Виды унитарных государств

Унитарные государства могут быть централизованными и децентрализованными в
зависимости от:

· характера взаимоотношений между высшими и местными органами власти;



· объёма полномочий, предоставленных административно-территориальным
единицам или автономным образованиям в составе унитарного государства;

Принято считать государство централизованным, если во главе местных органов
государственной власти стоят назначенные из центра чиновники, которым
подчинены местные органы самоуправления. В децентрализованных унитарных
государствах местные органы государственной власти избираются населением и
пользуются значительной самостоятельностью в решении вопросов местной жизни.

Примером централизованного унитарного государства является Туркменистан,
децентрализованного — Королевство Испания.

Централизованные унитарные государства - это те, в которых нет местной
автономии вообще, а функции власти на местах осуществляют только назначенные
сверху администраторы. Это государства с выраженными авторитарными
политическими режимами. В ряде стран Тропической Африки значительная роль в
осуществлении власти на местах принадлежит родоплеменным вождям. Впрочем,
сейчас редко можно встретить государства, где на местах отсутствуют выборные
органы. Однако в странах с однопартийной системой, в том числе
«социалистических», формальное наличие местных выборных органов власти есть
не более чем ширма для всевластия на местах единоличных «партийных»
руководителей, которые, в свою очередь, находятся под жестким контролем
центральной «партийной» власти

В децентрализованных унитарных государствах существует конституционное
распределение полномочий между центральной властью и территориальными
единицами высшего уровня. Это сближает их с федеративными государствами.

Например, согласно ст. 117 Конституции Итальянской Республики 1947 года, в
пределах основных принципов, установленных законами государства, и при
условии непротиворечия национальным интересам и интересам других областей
область может издавать законодательные нормы по 18 позициям (организация
ведомств и административных единиц областного подчинения, границы общин,
местная полиция, градостроительство, сельское и лесное хозяйство и др.), а также
по другим вопросам, указанным конституционными законами. Области также могут
наделяться правом издавать нормы для проведения в жизнь общегосударственных
законов. Учитывая содержащиеся в статье оговорки, следует признать, что
перечисленные предметы ведения образуют совместную сферу компетенции
государства и областей, а исключительной сферы ведения в отличие от субъектов



федераций области не имеют. Напротив, все, что находится за пределами ст. 117,
составляет исключительную сферу ведения государства.

Иногда выделяют:

· государства с одной автономией (например, Украина с автономной республикой
Крым),

· государства со многими автономиями (например, Испания с автономными
сообществами (областями))

· государства с разноуровневыми автономиями (например, Китайская Народная
Республика с автономными округами, автономными уездами, автономными
районами и особыми административными районами).

2.2 Федерация

Федерация (лат. foederatio — объединение, союз) — форма государственного
устройства, при которой части федеративного государства являются
государственными образованиями, обладающими юридически определённой
политической самостоятельностью.

Термин «федерация» происходит от латинского слова «федераре», что означает
«объединять», «укреплять союзом», Это сложное государство. В отличие от
унитарного государства, которое целиком или в основе своей состоит из
административно-территориальных единиц (как мы видели, в некоторых
унитарных государствах есть также автономные образования), составными
частями федерации являются государства-члены или государственные
образования. Они называются по-разному: штаты (США, Индия и др.), земли
(Австрия, Германия), провинции (Канада, Пакистан и др.), кантоны (Швейцария),
эмираты (ОАЭ) и т.д. Обобщенно их называют обычно субъектами федерации. Этот
доктринальный термин принят теперь и отдельными конституциями. Наряду с
субъектами федерации, которые занимают всю (например, Австрия) или
подавляющую часть территории государства {Индия), существуют иногда и другие
части федеративного государства: территории или союзные территории (например,
Индия, США), владения (Венесуэла), федеральный или столичный округ (Бразилия,
Нигерия), ассоциированные государства, занимающие особое положение (США).

Подавляющую часть территории федеративных государств занимают субъекты
федерации (в некоторых федерациях, например, в Малайзии, ОАЭ, вся территория



состоит только из субъектов). Их число неодинаково: от 2 в Танзании до 50 в США.
В Соединенных Штатах Микронезии и Пакистане - по 1 субъекта, в Эфиопии - 9, в
Малайзии - 13, в Мексике - 31 и т.д. Субъекты федерации называются по-разному:
штаты - в США, Индии, Эфиопии; провинции - в Канаде, Пакистане; земли - в
Австрии, Германии; кантоны - в Швейцарии; эмираты - в ОАЭ.

2.2.1 Основные признаки федеративного государства

В федеративном государстве, в отличие от унитарного, имеются две системы
высших органов власти (федеральные и субъектов федерации); наряду с
федеральной конституцией субъекты федерации имеют право принимать свои
нормативные правовые акты учредительного характера (например, конституции,
уставы, основные законы); они наделены правом принимать региональные законы;
у субъектов федерации, как правило, есть собственное гражданство, столица, герб
и иные элементы конституционно-правового статуса государства, за исключением
государственного суверенитета.

При этом субъект федерации не имеет права выхода из состава федерации
(сецессии) и, как правило, не может быть субъектом международных отношений.
Субъекты федерации могут иметь различные наименования, которые, как правило,
определяются историческими или правовыми факторами: штаты, провинции,
республики, земли или федеральные земли (как в Германии и Австрии) и иное.
Федерацию следует отличать от конфедерации, которая является международно-
правовым союзом суверенных государств. Однако на практике различить правовую
природу тех или иных образований бывает весьма затруднительно.

Можно выделить наиболее общие черты, которые характерны для большинства
федеративных государств:

· Территория федерации состоит из территорий её отдельных субъектов: штатов,
кантонов, республик.

· В союзном государстве верховная законодательная, исполнительная и судебная
власть принадлежит федеральным государственным органам. Компетенция между
федерацией и её субъектами разграничивается федеральной конституцией.

· В некоторых федерациях субъекты обладают правом принятия собственной
конституции, имеют свои высшие законодательные, исполнительные и судебные
органы.



· В большинстве федераций существует единое общефедеральное гражданство и
гражданство федеральных едини.

· Основную общегосударственную внешнеполитическую деятельность в
федерациях осуществляют федеральные государственные органы. Они
официально представляют федерацию в межгосударственных отношениях (США,
ФРГ, Бразилия, Индия и др.).

· Обязательным признаком федеративной формы считается двухпалатная
структура федерального парламента. Одна палата рассматривается как орган
общефедерального представительства, депутаты в неё избираются со всей страны.
Вторая палата призвана представлять интересы членов федерации.

2.2.2 Имитация федерализма
Теоретически возможна ситуация, когда колониальная империя может
«замаскировать» себя под федерацию путём передачи некоторых
административных функций и символов самостоятельности насильно
присоединённым провинциям и объявления их составными частями федерации.

Другой вариант имитации под федерацию состоит в самопровозглашении
унитарным государством себя федерацией практически без предоставления
независимости, а лишь делегированием административных полномочий с
управленческими целями.

2.2.3 Виды федераций
По особенностям конституционно-правового статуса субъектов федеративного
государства выделяют:

· Симметричные

· асимметричные

В симметричных федерациях субъекты обладают одинаковым конституционно-
правовым статусом (например, Федеративная Демократическая Республика
Эфиопия, Соединённые Штаты Америки), в ассиметричных — конституционно-
правовой статус субъектов различен (например, Республика Индия, Федеративная



Республика Бразилия, Российская Федерация). Абсолютно симметричных
федераций на сегодняшний день не существует: все они обладают теми или иными
признаками асимметричности.

По особенностям формирования федерации выделяют:

· территориальные

· национальные

· смешанные

При формировании территориальных федераций используется территориальный
географический признак (например Соединённые Штаты Америки, Германия), в
национальных — по национальному признаку (например бывшие Союз Советских
Социалистических Республик, Чехословакия, Югославия). В смешанных федерациях
формирование идет по обоим признакам (например Россия). Способы
формирования федерации в значительной мере определяют характер, содержание,
структуру государственного устройства.

По способу образования федерации делятся на:

· договорные

· конституционные

Конституционные федерации возникают на базе ранее существовавшего единого
государства. Вопреки распространенному заблуждению, в конституциях таких
государств, как правило, прописан принцип территориальной целостности страны
и субъекты федерации не имеют права свободного выхода из состава государства
(например Германия, Бразилия, Россия).

Договорные федерации возникают в результате объединения ранее независимых
государств в одно, для чего подписывается договор об объединении. В таком
договоре даже могут быть прописаны условия входа (например, в
КонституцииСША) и выхода (сецессии) государств из состава федерации
(например, в договоре об образованииСоюза ССР).

2.2.4 «Мягкая федерация»



«Мягкая федерация» — федерация, субъекты которой имеют право сецессии.
Предполагается, что таковой станет в будущем Союз России и Белоруссии (ныне
имеющий черты конфедерации). Субъекты мягкой федерации могут сами быть
федерациями (такие субъекты есть в федеративной Боснии и Герцеговине, а также
были в СССР). Формально «мягкой федерацией» был Советский Союз, кроме того, в
1918—1925 гг. мягкой федерацией была и Российская Федерация (РСФСР). Право на
выход из федерации имеют субъекты таких федеративных государств как Канада
и Сент-Китс и Невис. До августовского путча предполагалось, что обновлённый
СССР (Союз Советских Суверенных Республик) также будет «мягкой федерацией»

По мнению Хаффмана, федерализм-это такая Форма организации правительства,
которая стремиться примирить региональное разнообразие с определенным
уровнем коллективного единства и делает это таким путем, При котором
региональные правительства играют вполне конкретную роль.

Я считаю, что определение, которое дает Хаффман, не точно; суть оговорок здесь
сводится: во-пеpвых, к некоторой неточности, содержащейся в приведенной
дефиниции (Федерализм, на мой взгляд, не только и даже не столько "Форма
организации правительства", сколько прежде всего Форма организации самого
госyдаpства), во-вторых, к значительной абстракции приведенной дефиниции (она
была бы более констpyктивной и эффективной, если бы содержала в себе помимо
самых общих теоpитических выкладок и положений и более конкретные, четче
идентифициpyющие pассматpиваемое явление суждения. Что же имеется ввиду?
Прежде всего указание хотя бы в общих чертах на основные общеpодовые,
свойственные всем без исключения федеративным системам признаки и черты, на
принципы их построения и фyнкциониpования, а также на их основные цели и
задачи.

2.2.5 Цели федерализма
Федеpализм пpеследyет по кpайней меpе пять основных целей. Сpеди них:

- "пpимиpение единства и pазнообpазия";

- защита от тиpании центpальное пpавительство;

- создание yсловий для yчастия населения в политических пpоцессах на нескольких
ypовнях власти;



- создание yсловий для повышения " эффективности пpоизводства чеpез
pегиональнyю конкypенцию" и выстyпление в качестве фоpмы или пyти"к
стимyлиpованию новатоpских идей в pегиональных пpавительствах".

- главная же из целей-всестоpоннее обеспечение пpоцесса свободного pазвития
pазличных национальностей и наpодностей, пpинцип плюpализма и демокpатизма,
гаpантия пpав и свобод гpаждан

Федеpальнyю системy госyдаpственного yстpойства можно pассмотpеть на
пpимеpе Соединенных Штатов Амеpики: центpальным элементом амеpиканского
федеpализма является наличие pеальной власти отдельных штатов опpеделять
свою собственнyю политическyю стpyктypy, впpочем, как и самy политикy. Штаты
сами опpеделяют "свой электоpат", yстанавливают обязательные тpебования
"пpохождения паpтийных кандидатов на госyдаpственные посты не иначе как
чеpез пpаймэpиз (пеpвичные выбоpы)". Дpyгие же штаты в отличии от
федеpального законодательного оpгана могyт создавать однопаpтийный
паpламент (штат Hебpаска), могyт пpинимать законы, в соответствии с котоpыми
сyды и члены кабинета должны избиpаться (на федеpальном ypовне они
назначаются) Отдельные штаты впpаве пpинимать законы о пpоведении
pефеpендyмов.

2.2.6 Черты федеративного государства
Следует выделить наиболее общие чеpты, котоpые хаpактеpны для большинства
федеративных государств:

1. Теppитоpия федеpации состоит из теppитоpий ее отдельных сyбъектов: штатов,
кантонов, земель, pеспyблик и т. п.

2. В союзном госyдаpстве веpховная законодательная, исполнительная и сyдебная
власть пpинадлежит федеpальным госyдаpственным оpганам. Компетенция междy
федеpацией и ее сyбъектами pазгpаничивается союзной (федеpальной)
конститyцией.

3. Сyбъекты федеpации обладают пpавом пpинятия собственной конститyции,
имеют свои высшие законодательные, исполнительные и сyдебные оpганы.

4. В большинстве федеpаций сyществyет единое союзное гpажданство и
гpажданство федеpальных единиц.



5. Пpи федеpальном госyдаpственном yстpоцстве в паpламенте имеется палата,
пpедставляющая интеpесы членов федеpации.

6. Основнyю общегосyдаpоственнyю внешнеполитическyю деятельность в
федеpациях осyществляют союзные госyдаpственные оpганы. Они официально
пpедставляют федеpацию в межгосyдаpственных отношениях.

Федеpацию можно pазделить на национальную и территориальную. Основное
pазличие междy теppитоpиальной и национальной федеpацией состоит в
pазличной степени сyвеpенности их сyбъектов. Центpальная власть в
теppитоpиальных федеpациях обладает веpховенством по отношению к высшим
госyдаpственным оpганам членов федеpации. Hациональное госyдаpство
огpаничивается сyвеpенитетом национальных госyдаpственных обpазований.
Общенациональная госyдаpственная власть осyществляет лишь кооpдинацию
интеpесов сyбъектов федеpации, обеспечивая их наиболее оптимальнyю
внyтpеннюю и внешнюю деятельность. Сyбъекты национальной федеpации в сфеpе
междyнаpодных отношений могyт yстанавливать дипломатические отношения с
любым госyдаpством миpового сообщества, заключать политические,
экономические и дp. договоpы. Hациональный пpизнак пpидает федеpации такие
особенности, котоpые не могyт быть пpисyщи теppитоpиальномy федеpальномy
госyдаpственномy yстpойствy.

2.3. Конфедерация
Конфедерация — добровольное объединение независимых стран для достижения
конкретных целей, при которой объединившиеся страны, полностью сохраняя
суверенитет и значительную независимость, передают часть своих властных
полномочий совместным органам власти для координации некоторых действий.
Как правило, это внешняя политика, связь, транспорт, вооружённые силы. В
отличие от членства в одной федерации, государство может быть членом
нескольких конфедераций одновременно. Судя по историческому опыту,
конфедерация с течением времени либо распадается, либо становится
федерацией.

Конфедерация – самая редко встречающаяся форма государственного устройства.
Некоторые политологи даже склонны не считать конфедерацию полноценным,
настоящим государством. Форма организации центрального правительства при
таком государственном устройстве будет слабой: центральный орган в



конфедерации не обладает непосредственной юрисдикцией над гражданами
государства и действует только через субъекты, решения так называемых органов
совместного управления не обладают силой прямого действия. Такие решения
могут вступить в силу только после утверждения центральными органами власти
государств-членов конфедерации. В конфедерации нет единого высшего
законодательного органа, также как и единого гражданства. Страны участницы
конфедерации имеют право по желанию выйти из состава конфедерации, то есть
расторгнуть конфедеративный договор. Согласно Э. Хейвуду, концепция
конфедерации – самая слабая форма наднационального сотрудничества. Она
охватывает любые формы взаимодействия государств, которые сохраняют
независимость и суверенитет каждой страны.

Интересно, что некоторые исследователи разграничивают понятия конфедерации и
конфедерализма, при этом указывая, что однозначного определения последнего в
литературе ещё нет. Так, Грэй Эванс и Джеффри Ньюхэм, составители
авторитетного «Словаря международных отношений» дают определение именно
конфедерализма, а не конфедерации. Среди черт этого явления английские
исследователи отмечают следующие. «Конфедерализм, как все теории интеграции,
есть и процесс, и конечное состояние». «… <конфедерализм> стремится
удовлетворить те потребности, которые возникают от такого влияния < влияния
взаимозависимости и глобализации>, за счёт совместной работы государств и их
сотрудничества». В конфедерализме возможно изменить «как отношения между
частями, составляющими конфедеративное целое, так и само это целое – в том
случае, если эта деятельность переходит определённые пределы сложности».

Факторами успешного существование конфедерации являются совпадение уровня
правосознания населения с целями и задачами создаваемого государства.

На сегодняшний день ни одно государство нельзя назвать строго
конфедеративным. При этом «конфедеративная» мысль развивается достаточно
активно. Развитие признаков конфедерации происходит не в результате процессов
децентрализации внутри больших государств, но в результате объединения стран.

2.3.1 Признаки конфедерации
Опыт истории североамериканской, швейцарской и др. конфедераций позволили
выделить следующие признаки, характерные для этой формы государственного
устройства:



1. Договорная форма образования конфедерации. Большая часть конфедераций
была образованна на основе соответствующих договоров.

2. Свобода выхода из конфедерации(сецессии). В отличии от федерации, где
попытка сецессии рассматривалась как мятеж, выход же из состава конфедерации
означает расторжение договорной связи с союзом.

3. Конфедерация не обладает суверенитетом, суверенитет принадлежит
государствам, входящим в нее. То есть никакие решения союзной власти не имеют
силы на территории государства, входящего в состав конфедерации, без их
согласия.

4. Предметы ведения конфедерации ограниченны перечнем небольшого и в целом
незначительного круга вопросов. Это - вопросы войны и мира, внешней политики,
формирование единой армии, общей системы коммуникаций, разрешение споров
между субъектами конфедераций.

5. В конфедерации образуются не все государственные органы, а только те,
которые необходимы для осуществления задач, выделенным по договорным актам.

6. В представительных органах конфедерации делегаты представляют не
территориальные части или население одного государства, а суверенитет
государства.

7. Постоянно действующие государственные органы конфедерации не обладают
властными полномочиями. Акты конфедеративной власти не содержат норм
прямого действия и адресованы к органам власти субъектов конфедерации.

8. Субъектам конфедерации принадлежит право нуллификации, то есть отказа в
признании, либо отказа в применении актов союзной власти.

9. Бюджет конфедерации формируется за счет добровольных взносов субъектов
конфедерации. Правом непосредственного налогооблажения конфедерация не
обладает.

10. Субъекты конфедерации имеют право устанавливать таможенные и иные
ограничения, препятствующие передвижению лиц, товаров, услуг и капиталов.

11. Как правило в конфедерациях отсутствует единая система денежного
обращения



12. Воинские формирования комплектуются субъектами конфедерации, причем
нередко сохранялось их двойное подчинение государственным органам
конфедерации и ее субъектам.

13. В конфедерации нет союзного гражданства.

В заключении следует также подчеркнуть, что в конфедерациях отсутствуют
единая экономическая, политическая и правовая системы.

Конфедеративная форма государственного устройства может служить основой для
образования суверенных унитарных или федеративных государств.[2]

ГЛАВА 3.ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ

3.1 Монархия
Прежде всего, надо отметить, что в теоретическом осмыслении государства особое
место занимает форма правления, поскольку именно она определяет, кто и как
осуществляет государственную власть в обществе. Форма государственного
управления - это элемент формы государства, характеризующий организацию
верховной государственной власти, порядок образования ее органов и их
взаимоотношений с населением. К верховной государственной власти относят
главу государства (монарх или Президент), законодательный орган,
правительство. Форма правления представляет собой структуру высших органов
государственной власти, порядок их образования и распределение компетенции
между ними.

На примере нашей страны: "Государственную власть в Российской Федерации
осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет
Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды
Российской федерации и. Государственную власть в субъектах Российской
Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти".

В настоящее время отечественная теория государства и права может предложить
более глубокое и достаточно обоснованное понимание формы правления, как
одной из основных характеристик устройства государства, дать более взвешенную
классификацию этих форм, наметить более реальный прогноз их развития.



Форма государственного правления дает возможность уяснить:

- как создаются высшие органы государства и каково их строение;

- какой принцип лежит в основе взаимоотношений между высшими и другими
государственными органами;

- как строятся отношения между верховной государственной властью и населением
страны;

- в какой мере высшие органы государства позволяют обеспечивать права и
свободы гражданина.

Монархия как форма правления отличается следующими признаками:

1) существование единоличного носителя верховной власти, - монарха (фараона,
короля, царя, императора, великого князя, шаха, эмира и т.п.), который, как
правило, пользуется этой властью пожизненно;

2) наследственным порядком преемственности верховной власти, регулируемым
законом о престолонаследии или обычаем;

3) тем, что монарх представляет государство по собственному праву, которое не
производно от власти народа (чаще всего подчеркивается божественное
происхождение монарха, благодаря чему царь становится помазанником Божьим,
иногда получает корону из рук Папы Римского и т.п.);

4) отсутствием юридической ответственности монарха как главы государства.

Эти признаки в своей идеальной совокупности встречаются достаточно редко. В
Византии, например, где из 109 царствовавших императоров 74 были убиты, во
всех 74 случаях престол переходил к цареубийце не по наследству, а по праву
захвата. И при коронации императора Цхимисхия патриарх Полуевкт провозгласил
даже новый догмат: таинство помазания на царство смывает все грехи, в том числе
и грех цареубийства. Римские легионеры назначали и смещали императоров. Как
свидетельствуют историки, арагонские феодалы возводили на престол королей по
формуле: «Мы, которые стоим столько же, сколько и Вы, и которые можем больше,
чем можете Вы, мы назначаем Вас нашим королем и сеньором при том условии, что
Вы будете соблюдать наши привилегии. А если нет, - нет». Реальная история
оказывается весьма далекой от идеальных моделей теоретиков.



В свою очередь она делится на:

· абсолютную

· ограниченную

· конституционную

Абсолютная монархия - такая форма правления, при которой верховная
государственная власть по закону всецело принадлежит одному лицу.

По формуле Петровского Воинского устава — “ самовластный монарх, который
никому на свете о своих делах ответу дать не должен”. Основным признаком
абсолютной монархии является отсутствие каких-либо государственных органов,
ограничивающих компетенцию монарха.

Возникновение абсолютизма связано с процессом зарождения буржуазных
отношений и начинающимся процессом разложения феодализма и старых
феодальных сословий. К наиболее существенным чертам абсолютной монархии
относятся ликвидация или полный упадок сословных представительных
учреждений, юридически неограниченная власть монарха, наличие в его
непосредственном подчинении и распоряжении постоянной армии, полиции и
развитого бюрократического аппарата.

Власть в центре и на местах принадлежит не крупным феодалам, а чиновникам,
которые могут назначаться и увольняться монархом.

Государственное вмешательство в частную жизнь в эпоху абсолютизма
приобретает более цивилизованные формы, получает юридическое закрепление,
хотя по-прежнему имеет принудительную направленность. В истории такими
странами были Россия XVII - IX и Франция до революции 1789 года.

С развитием буржуазных отношений абсолютистская монархия в некоторых
странах эволюционирует в монархию конституционную, приспосабливаясь к
интересам нового господствующего класса - буржуазии.

Ограниченная монархия - представляет такую форму монархии, при которой
монарх будучи юридически и фактически независимым от парламента
(представительного учреждения народившегося и окрепшего “третьего сословия”)
в сфере исполнительной власти, тем не менее вынужден считаться с его
деятельностью. Таковой была монархия в России после 1905 года.



Конституционная монархия - представляет собой такую форму правления, при
которой власть монарха значительно ограничена представительным органом.
Обычно это ограничение определяется конституцией, утверждаемой парламентом.
Монарх же не в праве изменить конституцию.

Как форма правления, конституционная монархия возникает в период становления
буржуазного общества. Формально она не утратила своего значения в ряде стран
Европы и Азии и до настоящего времени (Англия, Дания, Испания, Норвегия,
Швеция и др.).

Конституционная монархия характеризуется следующими основными признаками:

- правительство формируется из представителей определенной партии (или
партий), получивших большинство голосов на выборах в парламент;

- лидер партии, обладающий наибольшим числом депутатских мест, становится
главой государства;

- в законодательной, исполнительной и судебной сферах

власть монарха фактически отсутствует, она является символической;

- законодательные акты принимаются парламентом и формально подписываются
монархом;

- правительство согласно конституции несет ответственность не перед монархом, а
перед парламентом.

Примерами такой монархии можно считать - Великобританию, Бельгию, Данию и
др.

Такова краткая характеристика основных разновидностей монархической формы
государственного правления.

Монархия как форма правления - это сложный конгломерат власти, юридических
основ ее организации и осуществления, социально-психологического состояния
общества. Как показывает современная история, монархия еще не отжившая свой
век форма правления, а имеющая при определенных условия достаточные
исторические перспективы. Примером могут послужить постоянно поднимающиеся
в современной России разговоры о восстановлении монархии.



3.2 Республика
Республика как форма правления отличается следующими признаками:

1) выборностью органов государственной власти на определенный срок и их
коллегиальным характером;

2) наличием выборного на определенный срок главы государства;

3) производным характером государственной власти, которая пользуется
властными полномочиями не по собственному праву, а по поручению суверенного
народа;

4) юридической ответственностью главы государства.

Она подразделяется на две основные республики:

· парламентарную

· президентскую

Парламентская республика - разновидность современной формы государственного
правления, при которой верховная роль в организации государственной жизни
принадлежит парламенту.

В такой республике правительство формируется парламентским путем из числа
депутатов, принадлежащих к тем партиям, которые располагают большинством
голосов в парламенте. Правительство несет коллективную ответственность перед
парламентом о своей деятельности. Оно остается до тех пор у власти, пока в
парламенте они обладают большинством. В случае утраты доверия большинство
членов парламента правительство либо уходит в отставку, либо через главу
государства добивается роспуска парламента и назначения досрочных
парламентских выборов.

Как правило, глава государства в подобных республиках избирается парламентом
либо специально образуемой парламентской коллегией. Назначение парламентом
главы государства является главным видом парламентского контроля над
исполнительной властью. 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 выборах участвуют по три депутата из каждой области, избранных
областным советом. В федеративных государствах участие парламента в избрании
главы государства, также разделяется с представителями членов федерации. Так в
Германии президент избирается федеральным собранием, состоящим из членом
бундестага, и такого же числа лиц, выбираемых ландтагами земель на началах
пропорционального представительства. Выборы главы государства в
парламентарной республике могут осуществляться и на основе всеобщего
избирательного права, что характерно для Австрии, где президент избирается
сроком на шесть лет.

Глава государства в парламентарной республике обладает полномочиями:
обнародует законы, издает декреты, назначает главу правительства, является
верховным главнокомандующим вооруженными силами и т.д.

Глава правительства (премьер-министр, председатель совета министра, канцлер)
назначается, как правило, президентом. Он формирует возглавляемое им
правительство, которое осуществляет верховную исполнительную власть и
отвечает за свою деятельность перед парламентом. Наиболее существенной
чертой парламентарной республики является то, что любое правительство лишь
тогда правомочно осуществлять управление государством, когда оно пользуется
доверием парламента.

Президентская республика - одна из разновидностей современной формы
государственного правления, которая наряду с парламентаризмом соединяет в
руках президента полномочия главы государства и главы правительства.

Наиболее характерные черты президентской республики :

- внепарламентский метод избрания президента и формирования правительства;

- ответственность правительства перед президентом, а не перед парламентом;

- более широкие, чем в парламентарной республике, полномочия главы
государства.

Классической президентской республикой являются Соединенные Штаты Америки.
В соответствии с конституцией США, в основе которой лежит принцип разделения
властей, четко определено, что законодательная власть принадлежит парламенту,
исполнительная - президенту, судебная - Верховному суду. Президент США
избирается населением страны путем косвенного голосования (выборов) - через



коллегию выборщиков. Количество выборщиков должно соответствовать числу
представителей каждого штата в парламенте (конгрессе). Правительство
формируется победившим на выборах президентом, из лиц принадлежащих к его
партии.

Президентская форма правления в различных странах имеет свои особенности. Во
Франции президент избирается всеобщим голосованием. Избранным считается
кандидат, получивший абсолютное количество голосов. Такой же порядок избрания
президента установлен в России в 1991 году.

В современном цивилизованном обществе принципиальных различий между
формами не существует. Их сближают общие задачи и цели.

3.3 Тоталитарное государство
Особенности устройства верховной власти тоталитарного государства не
охватываются ни понятием монархии, ни понятием республики, эти признаки дают
основание для выделения третьего вида формы правления - формы правления
тоталитарного государства.

Форма правления тоталитарного государства обычно является извращенной
формой республики и отличается следующими признаками:

1) наличием правящей партии, составляющей ядро политической системы и
играющей руководящую роль в управлении всеми государственными и
общественными делами страны;

2) совпадением вождя партии и главы государства в одном лице, стремящихся к
пожизненному сохранению своих политических постов (в некоторых странах с
тоталитарной формой правления даже намечалась тенденция наследственной
передачи власти, например, в КНДР и СРР);

3) наделением главы государства диктаторскими полномочиями;

4) формальным характером партийных и государственных выборов;

5) повышенной ролью партийной и государственной бюрократии, решающей все
конкретные дела общественной и государственной жизни;

6) отсутствием юридической ответственности глав государства и партии.



Тоталитаризм предполагает функционирование соответствующего политического
режима.

Обобщение исторического опыта функционирования тоталитарных государств
свидетельствует, что они оказываются достаточно эффективными тогда, когда
страна развивается экстенсивно. В это случае тоталитарно устроенная власть в
состоянии обеспечивать постоянное привлечение все новых и новых человеческих,
сырьевых и иных ресурсов для решения экономических и политических проблем
преимущественно внеэкономическими, т.е. политическими средствами.
Тоталитарно устроенное правление успешно достигает поставленных перед ним
целей, если действует по принципу «результат любой ценой». Когда же общество
вынуждено развиваться интенсивно, этот тип правления оказывается
малоэффективным, более того, он превращается в препятствие на пути прогресса
страны. Органически присущая ему централизация управления, при которой
команды принимаются лишь на самом «верху», исключает квалифицированные
планирование и решения, поскольку центр в принципе не может обладать сколько-
нибудь полной информацией об имеющихся на местах возможностях конкретных
подходов к достижению конкретных целей. При отмеченном органическом пороке
руководства страной из единого центра действие таких существенных факторов,
как централизованное распределение материальных благ, исключающее личную
заинтересованность исполнителя, боязнь ответственности, скованность
идеологическими догмами и т.д., отступали на второй план.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, форма государства может быть понята только в единстве трех
составляющих элементов: формы правления, формы государственного устройства
и формы государственного режима. В различных странах государственные формы
имеют свои особенности, характерные признаки, которые по мере общественного
развития наполняются новым содержанием, обогащаясь во взаимосвязи и
взаимодействии. Вместе с тем, форма всех существующих государств, особенно
современных, имеет общие признаки, что позволяет дать определение каждому
элементу формы государства.

Форма правления отвечает на вопрос о том, кто и как правит, осуществляет
государственную власть в государственно-организованном обществе, как



устроены, организованы и действуют в нем государственно-властные структуры
(органы государства).

Форма национально-государственного устройства и административно-
территориального устройства раскрывает способы объединения населения на
определенной территории, связь этого населения через различные
территориальные и политические образования с государством в целом.

Политический же режим характеризует, как, каким способом осуществляется
государственная власть в конкретном обществе, с помощью каких приемов и
методов государство выполняет свое социальное назначение – обеспечивает
экономическую жизнь, общественный порядок, защиту граждан, решает другие
общесоциальные, национальные, классовые задачи.

В настоящее время отечественная теория государства и права как наука, может
предложить более глубокое и достаточно обоснованное понимание формы
правления как одной из основных характеристик устройства государства, дать
более взвешенную классификацию этих форм, наметить более реальный прогноз
их развития.

Форма государственного устройства – это взаимоотношения между центральной
властью и территориальными составными частями. Система территориальных
составных частей образует территориальное деление государства.

Местные территориальные единицы являются подразделениями унитарных
государств и субъектов федераций, а также иных регионов, пользующихся
государственной автономией.

Местное управление – это управленческая деятельность в местной
территориальной единице, осуществляемая центральной властью или
администрацией вышестоящего территориального уровня управления.
Осуществляется местное управление через назначаемые вышестоящей властью
административные органы.

Местное самоуправление – это деятельность самого населения местной
территориальной единицы - территориального коллектива и его выборных органов
по управлению его делами.

Органы местного самоуправления могут в судебном порядке защищать свою
автономию не только от ретивых местных администраторов, но даже от



парламентов, президентов и правительств.

Таким образом форма государственного устройства на современном этапе является
неотъемлемым элементом современного демократического общества,
отражающим его потребности для наиболее эффективного функционирования
государственных институтов.[3]
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