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ВВЕДЕНИЕ
Под формой правления подразумевают организацию верховной государственной
власти, в особенности высших и центральных ее органов, структуру, компетенцию,
порядок образования этих органов, длительность их полномочий, их
взаимоотношения с населением, степень участия последнего в их формировании.
Форма правления является ведущим элементом в форме государства, трактуемой в
широком смысле.

Теоретическая наука выделяет и исследует общие закономерности возникновения
и развития различных социальных явлений и процессов Она апеллирует к их
повторяющимся, наиболее типичным свойствам и формам правления. Реальная же
жизнь более сложна и многообразна. Конкретные государственно-правовые
явления служат внешним выражением не только закономерного, но и случайного,
не только прогрессивного, но и регрессивного. Их сущность предопределяется во
времени пространстве.

Существенные черты той или иной формы государства нельзя понять и объяснить,
отвлекать от характера тех производственных отношений, которые сложились на
данной ступени экономического развития. Однако экономический строй общества,
определяя всю надстройку в целом, характеризует форму государства лишь в
конечном итоге, преломляясь через его сущность и содержание.

Предметом исследования данной работы является форма правления - одно из
важнейших, содержательных характеристик правовой науки и государствоведения
в целом.

Объектом выступают общественные отношения которые возникают в процессе
реализации той или иной формы правления.

Основной целью является изучение общей характеристики формы правления и ее
разновидностей.
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Глава 1. Общая характеристика формы правления

Глава 1.1. Форма государства и его структура
В теории государства и права, равно как и в некоторых иных общественных науках,
рассматривается проблема формы государства, то есть проблема формирования и
функционирования особой формы общественной жизни человека - государства.
Форма государства является непосредственным выразителем его сущности и
содержания. Каковы сущность и содержание (функции) государства, такова, в
конечном счете, будет и его форма.

Формы государства, также как его сущность и содержание, никогда не оставались
и не остаются раз и навсегда установленными, неизменными. Под влиянием
множества экономических, социально-политических, идеологических и иных
факторов они всегда изменялись и развивались. Постоянно менялось и
представление о них. Справедливым является утверждение Л.Гумпловича о том,
что "учение о различии государств или о государственных формах" является "столь
же шатким и неустановленным, как и определение понятия государства".

В процессе развития юридической науки произошла систематизация проявления
признаков государства и его форма стала рассматриваться как единство формы
правления, формы государственного устройства, и политического режима. Это три
составляющих, которые и образуют форму государства. Серьезное влияние на
форму государства оказывает культурный уровень народа, его исторические
традиции, характер религиозных мировоззрений, национальные особенности,
природные условия проживания и другие факторы. Специфику формы государства
определяет также характер взаимоотношений государства и его органов с
негосударственными организациями (партиями, профсоюзами, общественными
движениями, церковью и другими организациями).

Регулирующее, упорядочивающее воздействие на общество, поведение человека,
групп, общностей государство осуществляет с помощью норм права и
специального аппарата в лице органов законодательной, исполнительной,
судебной, контрольной власти. В связи с этим способы формирования, структура
высших органов государственной власти, принципы их взаимодействия между
собой и местными органами власти, средства властного воздействия, которые они



используют, не только представляют собой теоретическую проблему, но и имеют
большое практическое значение.

Эффективность форм организации и функционирования государственной власти в
обществе в значительной мере зависит от способности существующих властных
институтов адекватно реагировать на возникающие у населения потребности и
удовлетворять их. Организационно-правовая форма институтов власти, их
назначение, средства и методы, которые используются при этом, должны быть
понятными обществу, соответствовать существующей политической культуре,
дабы не вызвать реакции отторжения

Рассмотрим первую часть структуры формы государства - форму правления. Под
формой правления понимается организация власти характеризуемая ее
формальным источником, то есть тем, кому принадлежит власть в данном
государстве. Форма всех существующих государств, особенно современных, имеет
общие признаки, что позволяет дать определение каждому элементу формы
государства. Формы правления различаются в зависимости от того, принадлежит
ли верховная власть в государстве одному лицу, которое одновременно является
символом государства, или же она осуществляется при помощи различных
демократических институтов (представительные органы власти, референдумы,
и.т.д.). В связи с этим все государства по форме правления делятся на
монархии и республики.

Второй частью структуры является форма государственного устройства
(государственного единства) - совокупность способов организации
государственной власти с учетом внутреннего деления государства на части (в
пределах его территории), взаимоотношений органов государства и его частей
между собой.

Третьей составной структуры является политический режим (государственный
режим) - совокупность приемов и методов осуществления государственной власти
и их организационно-политическое воплощение в государственном строе.

Следует отметить, что все три стороны (свойства) формы государства составляют
органическое единство. Это не три формы, а три аспекта единой формы
государства, которые в каждом конкретном случае принимают, неповторимы
облик. И все же ведущая, доминирующая роль принадлежит политическому
(государственному) режиму, поскольку он имеет решающее влияние на две другие
стороны формы государства и является для них наиболее общей политической



предпосылкой. Любые изменения в методах осуществления государственной
власти - в сторону ли демократии или, наоборот, автократии - неизбежно
отражаются на форме правления и ( хотя и в меньшей степени) на форме
государственного устройства.

Глава 1.2. Форма правления как элемент формы
государства
Под формой правления подразумевают организацию верховной государственной
власти, в особенности высших и центральных ее органов, структуру, компетенцию,
порядок образования этих органов, длительность их полномочий, взаимоотношения
с населением, степень участия последнего их формировании.  Форма правления
является ведущим элементом в форме государства, трактуемый в широком смысле.

Необходимо отметить, что в научной литературе существуют различные подходы к
понятию формы правления. Сторонники узкой трактовки этого понятия связывают
форму правления только или прежде всего с правовым положением главы
государства (А.А. Мишин), приверженцы широкой трактовки включает в это
понятие отношения высших органов государственной власти с центрами
экономической и политической власти и даже политическую среду В управлении
государством участие принимают также местные органы государства (советы в
тоталитарном социалистическом государстве, назначенные представители
государственной власти в других странах). Наконец, само управление,
предполагает не только прямые, но и обратные связи органов государства, с
населением. Таким образом, оценивая ту или иную форму правления, помимо
структуры взаимоотношений трех традиционных для определения этого понятия
органов, следует учитывать роль других органов государства, которым по
конституциям принадлежит государственная власть (например, Военный комитет
развития на Мадагаскаре) или которые осуществляют ее на практике (армия в
Индонезии в соответствии с концепцией о политической роли армии), формы
прямых и обратных связей органов государственной власти с населением.

Форму правления нельзя отождествлять с управлением государством. Последнее -
гораздо более широкое понятие. Кроме того, название существующей формы
правления не всегда дает правильное представление о способе управления.
Великобритания или Япония - монархии, но монарх фактически не обладает
властными полномочиями и отнюдь не управляет государством.



Форма правления представляет собой наиболее консервативный компонент
организации государственной власти, поскольку отношения населения к власти, ее
роли и месту в жизни человека опирается на устойчивые представления, систему
ценностей, традиции, господствующие в обществе. Вероятно, этим объясняется
сохранение института монархии в таких промышленно развитых европейских
странах, как Великобритания, Бельгия, Швеция, Дания, Норвегия, Испания и т.д. 

Форма правления включает в себя элементы, позволяющие отличить ее от других
компонентов формы государства, от формы государственного устройства, формы
политического (государственного) режима:

· Способы формирования высших органов государственной власти
(престолонаследие, выборы, назначение);

· Структура органов верховной власти (законодательные органы - парламент;
исполнительные органы - президент, премьер, правительство; судебные органы;
глава государства - монарх, президент);

· Распределение компетенции между высшими органами государственной власти;

· Принципы взаимоотношения органов верховной власти;

· Взаимоотношения государственных органов с населением.

Формы правления различаются в зависимости от того, как осуществляется
верховная власть.

Глава 2. Разновидности форм правления

Глава 2.1. Понятие признаки и разновидности
монархий
Различают следующие виды монархии: «абсолютная» (неограниченная);
«конституционная» (ограниченная); «дуалистическая»; «парламентарная».

Термин "монархия" греческого происхождения ("монос" - один, "архе" - власть) и
означает единовластие, единодержавие. Монархией можно назвать такое
государство, где верховная власть наследуется на всю жизнь одним лицом,



пользующимся ею по собственному усмотрению. Лицо, имеющее титул монарха,
принадлежит роду или "царствующему дому" и является свободным от какой-либо
ответственности за свои действия.

Монархией можно также назвать такое государство, где верховная власть
принадлежит одному лицу, пользующемуся ею по собственному усмотрению, по
праву, которое не делегировано ему никакой другой властью, тогда как в
республике она делегируется одному или нескольким лицам всегда на
определенный срок все народом или частью его, которому и принадлежит
суверенитет.

Признаки монархии:

· Власть передается по наследству;

· Бессрочна;

· Не зависит от населения.

Монархии бывают неограниченными, в которых отсутствуют представительные
учреждения народа и в которых единственным носителем государственного
суверенитета является монарх.

Монархия была господствующей формой правления на протяжении нескольких
столетий. В специфической форме она сохраняется и сегодня почти в трети стран
мира.

Монархии бывают двух видов:

· Неограниченная (абсолютная монархия);

· Ограниченная монархия, которая подразделяется на дуалистическую и
парламентарную (конституционная).

При неограниченной (абсолютной) монархии монарх является единственным
высшим органом государства. Он осуществляет законодательную функцию (воля
монарха - источник права и закон; по Воинскому уставу Петра I государь -
«самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не
должен»), руководит органами исполнительной власти, контролирует правосудие.
Для абсолютной монархии характерна политика протекционизма и меркантилизма,
содействовавшая развитию национальной экономики, торговой и промышленной



буржуазии. Новые экономические ресурсы использовались абсолютизмом для
укрепления военной мощи государства и ведения завоевательных войн. В той или
иной степени черты абсолютной монархии, или стремление к ней, проявились во
всех государства Европы, но наиболее законченное воплощение они нашли во
Франции, где абсолютизм проявляется уже в начале 16 века, а свой расцвет
пережил в годы правления королей Людовика XIII и Людовика XIV Бурбонов (1610-
1715). В Англии пик абсолютизма пришелся на правление Елизаветы I Тюдор (1558-
1603 Сильная королевская власть установилась в Испании, но слабое развитие
местной экономики не позволило формироваться классу предпринимателей, и
испанский абсолютизм выродился в деспотию. В Германии абсолютные монархии
складывались не в общенациональном масштабе, а рамках отдельных княжеств.
Особенности абсолютизма в различных странах определялись соотношением сил
дворянства и буржуазии. Во Франции, и особенно в Англии влияние буржуазных
элементов на политику было значительно больше, чем в Германии, Австрии и
России. Характерным явлением для Европы второй половины 18 века стал
просвещенный абсолютизм, тесно связанный с идеями и практикой эпохи
Просвещения. В целом абсолютистская система управления усиливали ощущение
государственной общности у представителей различных сословий и социальных
групп, способствуя тем самым формированию нации. По мере развития и усиления
капитализма в европейских странах принципы существования абсолютной
монархиистали приходить в противоречие с потребностями изменившегося
общества. Жесткие рамки протекционизма и меркантилизма ограничивали
экономическую свободу предпринимателей, вынужденных производить лишь
товары, выгодные королевской казне. Кардинальные изменения происходят внутри
сословий. Из недр третьего сословия вырастает экономически мощный,
образованный, предприимчивый класс капиталистов, имеющий собственное
представление о роли и задачах государственной власти. В Нидерландах, Англии и
Франции эти противоречия были решены революционным путем, в других странах
происходила постепенная трансформация абсолютной монархии в ограниченную,
конституционную.

В настоящее время в мире осталось только 3 государства, форму правления в
которых можно безо всяких условностей назвать абсолютной монархией - это
Бруней, Оман и Свазиленд. В них власть безраздельно принадлежит королю, а
самое главное - он ничем не ограничен.

Характерной особенностью дуалистической монархии является формально-
юридическое разделение государственной власти между монархом и парламентом.



Исполнительная власть находится в руках монарха, законодательная у
парламента. Последний, однако, в ряде случаев фактически подчиняется монарху.
Он обладает правом вето на принимаемые парламентом законы, что не дает
возможности им вступить в силу. Кроме того, «монарх в дуалистической монархии
обладает неограниченным правом на издание указов, подменяющих собой законы
либо имеющих, даже большую нормативную силу по сравнению с ними».

При ограниченной монархии дуалистическая монархия представляет форму
правления, которая возникает в переходные периоды развития общества, в
частности, когда класс феодалов уже не в состоянии безраздельно господствовать,
а буржуазия настолько слаба, что не в силах взять всю полноту власти в свои руки.
Подобная форма в прошлом существовала в Российской Империи (1905-1917),
Австро-Венгрии, Италии, Румынии; в настоящее время - в Марокко, Иордании,
Кувейте и некоторых других странах арабского мира.

Парламентарная монархия (конституционная) обладает рядом юридических
признаков:

· Характер власти монарха наследственный и пожизненный;

· . Монарх лишь формально обладает властью;

· . Режим взаимодействия законодательной власти (парламента) и исполнительной
(правительства) основан на принципе сотрудничества;

· Правительство формируется парламентом и ответственно перед ним;

· Монарх юридически безответственен (принцип контрасигнатуры).

Иногда парламенты даже ограничивают свободу монархов в чисто личных делах.
Юридически за монархом остается громадная власть: и окончательное
утверждение законов, и их исполнение, и назначение и смещение всех чиновников,
и объявление войны, и заключение мира- все это лежит на нем, однако он может
выполнять всё это лишь в согласии с волей народа, выражаемой парламентом.
Монарх «царствует, но не управляет»; однако и он представляет свое государство,
является его символом.

В настоящее время представителями конституционной монархии являются:
Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Норвегия, Швеция, Испания,
Япония, Камбоджа, Малайзия, Таиланд, Бутан, Иордания, Кувейт, ОАЭ, Марокко,
Лесото.



Глава 2.2. Понятие республики и ее разновидности
В отличие от монархии при республиканской форме правления единственным
источником власти по закону является народное большинство. Само
происхождение термина республика (от лат. res publica - общественное дело) - это
такая форма правления, которая характеризуется выборностью главы государства,
именуемого обычно президентом.

Республика - наиболее демократическая форма правления, поскольку
предполагает, что полномочия любой ветви власти, любого высшего органа,
включая главу государства, в конечном счете, основываются на мандате народа. Но
следует подчеркнуть, что этот вывод верен лишь при прочих равных условиях.
Дело в том, что существуют извращенные разновидности республики,
характеризующиеся не легитимностью власти. Например, когда в стране
происходит государственный переворот, который ставит во главе государства
единоличного диктатора (он может называться как угодно - президентом,
координатором, вождем, генеральным секретарем и т. д.) или группу диктаторов
(хунту), форма правления официально может провозглашаться или оставаться
республиканской, но ее демократическая суть выхолащивается. Это происходит и в
том случае, когда законно избранное или назначенное должностное лицо
(президент, премьер-министр и т. д.) захватывает не принадлежащие ему по
конституции полномочия, отказывается оставить свою должность по истечении
срока полномочий, - словом, когда узурпирует власть. Так поступили А. Гитлер в
Германии в 1933 г., Ж. Мобуту в Заире (тогда - Конго) в 1960 г., А. Пиночет в Чили в
1973 г.

Юридическими свойствами республиканской формы правления являются:

· Ограничение власти главы государства, законодательных и исполнительных
государственных органов конкретным сроком;

· Выборность главы государства и других верховных органов государственной
власти;

· Ответственность главы государства в случаях, определенным законом;

· Представительство главы государства интересов государства в международных
отношениях по поручению избирателей;



· Обязательность решений верховной государственной власти для всех других
государственных органов;

· Преимущественная защита интересов граждан, взаимная ответственность.

Современные республики бывают трех видов:

· Президентская республика;

· Парламентская республика;

· Парламентско-президентская (смешанная) республика.

Главное различие между ними состоит в юридической ответственности
правительства, порядке его формирования и порядке выборов главы государства.

Президентская (дуалистическая) республика несколько напоминает
дуалистическую монархию, однако, имеет весьма существенные отличия от нее.
Прежде всего, здесь наиболее последовательно проведен принцип разделения
властей, а взаимоотношения между ветвями власти строятся на базе принципа так
называемых «сдержек и противовесов». И законодательная власть, и
исполнительная власть в президентской республике получают свой мандат
непосредственно от народа. Главой исполнительной власти является избираемый
народом президент, который совмещает эти функции с функциями главы
государства. Правительства как коллегиального органа нет, министры каждый в
отдельности подчинены президенту. Судьи, как и высшие должностные лица
исполнительной власти, назначаются президентом с согласия верхней палаты
парламента, которая при этом исходит не из политического лица кандидатов, а из
их компетентности и моральных качеств. Министров и других назначенных им
должностных лиц исполнительной власти президент может смещать
самостоятельно: нельзя заставлять его работать с теми, с кем он работать не
может и не желает. Главный признак данной формы правления - отсутствие
ответственности исполнительной власти перед парламентом за проводимую
политику. Парламент не может смещать ее должностных лиц, если они не
нарушили закон. Для своей деятельности они не нуждаются в политическом
доверии парламента. Поэтому в президентских республиках мы нередко
наблюдаем ситуацию, характеризующуюся тем, что президент принадлежит к
одной партии, а большинство в парламенте - другое. Тем не менее, они вынуждены
сотрудничать, ибо ни одна из ветвей власти не может конституционным путем
устранить другую (смещение парламентом должностных лиц исполнительной и



судебной власти путем так называемого импичмента может иметь место лишь,
если со стороны этих лиц допущены серьезные правонарушения).

Достоинство президентской формы правления заключается, прежде всего, в том,
что всенародно избранный президент являет собой средоточие общенациональных
устремлений, выступает символом нации, символом принадлежности граждан к
единому государству. Президентская система правления в принципе обеспечивает
большую степень политической стабильности, чем парламентская, т.к. кабинет
министров назначается на фиксированный срок, определенный конституцией.
Глава государства в президентской республике получает свои полномочия в
результате избрания на известный срок (обычно от 4 до 7 лет, в Латвии - на 3 года)
из среды граждан государства (в Аргентине, Ирландии, Исландии, Филиппинах,
Шри-Ланке и некоторых других странах на этот пост избирались не только
мужчины, но и женщины) и ответственен перед судом за противоправные деяния в
период нахождения у власти. Президентская форма правления в свою очередь не
является безупречной. Во-первых, в отличие от парламентской формы правления,
она таит в себе возможности трений во взаимоотношениях исполнительной и
законодательной ветвей власти и провоцирования конституционного кризиса.
Вероятность последнего особенно возрастает, если президент и парламентское
большинство принадлежит к различным партиям или политическим течениям. Во-
вторых, едва ли существует оптимальный способ избрания президента. Любой из
них имеет свои сильные и слабые стороны. На первое место по значимости выходит
метод президентских выборов. Прямые выборы представляются наиболее
простыми и демократичными. Но моделей прямых выборов тоже много, а выбор
способов не всегда зависит от президента. Президентские республики
распространены в Латинской Америке. Эта форма правления встречается также в
некоторых странах Азии и Африки. Правда, подчас в этих странах власть главы
государства на деле выходит за конституционные рамки, и, в частности,
латиноамериканские президентские республики характеризовались
исследователями как суперпрезидентские. В последние 10 - 15 лет, однако,
ситуация во многих из этих стран стала меняться и приближаться к
конституционному эталону.

К парламентарной форме правления можно отнести все вышесказанное о
парламентарной монархии, за исключением вопроса о главе государства. Вместо
слабого монарха мы наблюдаем слабого президента, который в типичном случае
избирается либо парламентом, либо более широкой коллегией, включающей
наряду с парламентом обычных депутатов парламентов субъектов федерации или



представительных региональных органов самоуправления. Обширные полномочия,
которыми порой конституция наделяет президента парламентарной республики,
осуществляются, как правило, правительством, которое в лице своего главы или
министра контрассигнуют акты президента.

Главный признак парламентарной республики, как и парламентарной монархии, -
политическая ответственность правительства перед парламентом. Как и там,
ответственность эта часто солидарная: недоверие одному члену правительства,
особенно его главе, влечет отставку всего правительства. Вместо ухода в отставку
правительство может потребовать от президента распустить парламент (его
нижнюю палату) и назначить новые выборы. При парламентарной республике
также возможны два государственных режима - парламентарный и
министериальный. Чисто парламентарных республик не так уж много. К ним можно
отнести Германию, Венгрию, Италию, Индию, Чехию, Словакию, Эстонию некоторые
другие. Достоинством парламентарной республики является единство высших
элементов власти, поскольку глава исполнительной власти (премьер-министр) и
его кабинет назначаются и контролируются парламентом, точнее - парламентским
большинством. До тех пор, пока правительство располагает поддержкой
большинства законодателей, оно выполняет свои функции, не исключая и
представления законопроектов. С потерей парламентского большинства
правительство уходит в отставку. При всех существующих вариациях в
парламентских республиках президент играет не значительную роль;
исполнительная власть является по сути продолжением законодательной и тем
самым возможный конфликт между двумя ветвями власти сводится к минимуму.

Смешанная республика сочетает в себе признаки и президентской, и
парламентской республики. Характерной чертой смешанных (полупризедентских,
полупарламентских) республик является двойная ответственность правительства -
и перед президентом, и перед парламентом. В подобных республиках президент и
парламент избираются непосредственно народом. Главой государства здесь
выступает президент. Он назначает главу правительства и министров с учетом
расклада политических сил в парламенте. Глава государства, как правило,
председательствует на заседаниях кабинета министров и утверждает его
решения. Парламент имеет возможность контролировать правительство путем
утверждения ежегодного бюджета страны, а также посредством права вынесения
правительству вотума недоверия.



Глава 2.3. Нетипичные формы правления их
признаки и механизм функционирования
Термин «нетипичная» форма правления» отражает процессы сокращения и
исчезновения «чистых» форм монархического и республиканского правления. Эти
процессы вызваны к жизни теми изменениями, которые произошли в мире в целом
и конкретно в каждом обществе. Демократизация, как глобальная тенденция,
открыла доступ ранее политически бесправному населению к процессу принятия
решений и изменила механизмы формирования и функционирования органов
верховной власти.

Заимствование разных элементов внутри одной модели правления позволяет
говорить о смешанной форме правления, поскольку сохраняются основные
юридически свойства «чистой формы». Изменяется лишь баланс законодательной и
исполнительной власти, режим их взаимодействия. К смешанной форме правления
можно отнести дуалистическую монархию, президенстко-парламентскую
республику, рассмотренные ранее.

Иначе дело обстоит с теми формами правления, которые совмещают базовые
принципы различных классических форм. В этом смысле можно говорить о
формировании «гибридных форм правления», изменяющих юридические свойства
базовых моделей (например, выборность и престолонаследие), разрушающих
привычный для «чистой» формы правления механизм взаимодействия властей
(режим слияния и режим разделения).

В целом следует отметить, что формирование гибридных и смешанных форм
правления отражает процесс адаптации политических форм к новым условиям
существования. При этом заметно возрастает роль институциональных факторов,
например, парламента, но заметно падает значение личностных, конкретно -
личностей президента, премьер-министра.

Гибридные формы правления модифицируют базовые принципы классических
форм. Так появились монархическая республика и республиканская монархия.

Республиканские монархии стремятся преодолеть такой недостаток классической
монархии, как недемократичность формирования верховной власти, которая носит
наследственный и единоличный характер. В целях повышения легитимности
власти правителя в современных монархиях вводится выборность главы



государства и срочность его полномочий, что делает данную форму близкой к
республике (например, Объединенные арабские Эмираты).

В монархических республиках нет такого юридического признака республики, как
выборность главы государства. Таким образом, главы государства - президент -
приобретает черты монарха. Президент становится несменяемым, пожизненным,
единоличным правителем. Разновидностью монархических республик являются
президентско-монократические республики, где президенты несменяемы (в КНДР
пожизненным президентом стал вождь и учитель корейского народа Ким Чен Ир,
объявленный преемником еще при жизни своего отца Ким Ир Сена).

С президентско-монократическими республиками не следует смешивать
суперпрезидентские республики, распространенные в Латинской Америке и
Африке, когда, несмотря на чрезвычайно обширные полномочия, глава государства
периодически сменяется на основании всеобщих выборов.

Также к нетипичной форме правления относится социалистическая республика.

Социалистическая республика - особая форма правления, которая возникла в ряде
стран в результате социалистической революции и согласно марксисткой теории
должна была бы стать подлинно демократической республикой, обеспечивающей
полновластие трудящихся, во главе с рабочим классом.

Особенностями социалистической республиканской формы правления являются:

· Соединение высших и местных органов власти в единую представительную
систему, основанную на принципе демократического централизма;

· Ведущее положение представительных органов, составляющих основу аппарата
государственной власти;

· Сочетание экономического, социально-политического и культурно-
воспитательного руководства общественной жизнью в едином государственном
механизме, что позволяет государственной власти управлять обобществленными
средствами производства, регулировать и контролировать распределение
материальных и духовных благ в масштабе страны, причем всей;

· Создание необходимых условий для обеспечения руководящей роли рабочего
класса и его партии в общественной и государственной жизни;

· Отрицание идеи разделения властей.



Различают три разновидности социалистической республиканской формы
правления: Парижская Коммуна, Советская республика и народно-демократическая
(народная) республика, которые выступают государственной формой диктатуры
пролетариата.

Народно-демократическая республика как форма государственного правления
возникает после второй мировой войны. По структуре и характеру власти она мало
чем отличается от советской формы правления. За исключением незначительных
особенностей, народно-демократическая (народная) республика представляет
собой такое же тоталитарное государство, где все нити государственной и
общественной жизни находятся в руках партократии. В странах народной
демократии декларативно провозглашались верховенство представительных
органов, народный суверенитет. В действительности же государственная власть в
этих странах была узурпирована партийной верхушкой, которая проводила в жизнь
антидемократическое управление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Форма государства - это совокупность его внешних признаков, показывающих
порядок образования и организацию высших органов государства,
территориальное устройство государства, приемы и методы осуществления
государственной власти. Форма государства должна быть представлена именно
тремя элементами, тогда можно говорить о соответствии формы государства его
содержанию. Если выдавать за форму правления только какой-то один элемент, о
строгой взаимосвязи между формой государства и его содержанием не будет.

Форма правления - это организация высших органов государственной власти:
порядок их образования, принципы их взаимоотношения между собой, степень
участия народных масс в их формировании и деятельности. В понятие «форма
правления» есть все основания включить отношения между государством и
населением, между высшими государственными органами, между этими органами
и центрами экономической и политической власти, политическую среду, в которой
реализуются все эти отношения. Форма правления имеет основополагающее
значение конституционно-правового регулирования организации и
функционирования государства. Именно она определяет, кто и как осуществляет



государственную власть в государственно-организованном обществе.

Монархия - это форма правления, при которой во главе государства стоит
единоличный монарх, который занимает престол по наследству юридически
бессрочно и не несет ответственности перед населением. При абсолютной
монархии монарх является единственным высшим органом государства. Он
осуществляет законодательную функцию, руководит органами исполнительной
власти, контролирует правосудие. Конституционную монархию подразделяют на
дуалистическую и парламентскую. И в той, и в другой монарх делит власть с
парламентом. В дуалистических монархиях за монархом остается исполнительная
власть, право формировать правительство, назначать и смещать ответственных
перед ним министров и иных должностных лиц (губернаторов, префектов и т.п.),
ему принадлежит право вето и право неограниченного роспуска парламента. В
парламентарных монархиях назначенные главой государства министры зависят от
вотума доверия парламента, монарх имеет право отлагательного вето, лишь в
отдельных случаях, предусмотренных законом, распуская парламент. Повеление
монарха приобретают юридическую силу лишь будучи контрассигнованными
соответствующим министром. Правовое положение монарха существенно
ограниченно.

Республика - это форма правления, в которой высшая государственная власть
принадлежит выборным органам, избираемым на определенный срок и несущим
ответственность перед избирателем. В парламентарной республике парламент
наделен не только законодательными полномочиями, но и право требовать
отставки правительства, выразив ему недоверие, т.е. правительство, несет
ответственность перед парламентом. Президент - глава государства, но не глава
правительства. Президентская республика - это форма правления, где президент
непосредственно при определенном парламентском контроле формирует
правительство, которое несет перед ним ответственность за свою деятельность.
Функции главы государства и правительства выполняет чаще всего президент.
Существуют смешанные республики, где парламент и президент в той или иной
мере делят свой контроль и свою ответственность по отношению к правительству.

Последнее десятилетие показывает, что классические формы парламентской и
президентской республики не всегда способствуют согласованности и
взаимодействию высших органов государства, что ведет к снижению
управляемости государством, к кризису все политической системы. Для устранения
этих и некоторых иных негативных проявлении создаются смешанные «гибридные»
формы правления. Это выражается в том, что на основе демократизации



политических режимов почти утрачиваются различия между монархией и
республикой.

Достаточно широкое распространение и признание получила практика
государственного строительства, когда создаются полупрезидентские и
полупарламентские республики.
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