
Государство как политический институт. 

1. Государство: понятие, признаки, функции 
У термина «государство», как и у любого другого термина в общественных науках, 
существует множество определений, каждое из которых отражает определённые черты и 
свойства этого понятия или совокупность этих свойств и черт. 
Само слово «государство» (англ. - state, нем. - der Staat, франц. - etat) с XVI в. 
употребляется в форме stato (Макиавелли), в число значений которого входят положение, 
статус общества. Можно сказать так: государство - это способ целевого объединения 
людей, заинтересованных в обеспечении мира и порядка на территории проживания. 
Между тем, государство - это организация общества, необходимая как условие, 
предпосылка решения общих дел. 
Государство - это, конечно, политическая организация общества, система публичной 
власти, воплощающей право и силу. А также, государство - единая политическая 
организация общества, которая распространяет свою публичную власть на территорию 
всей страны и её население, а также на других лиц, проживающих на её территории, 
располагает для этого аппаратом принуждения и управления, с помощью нормативно-
правовых актов, обязательных для всех велений, и обладает чертами суверенитета. 
Возможности решения общих (публичных) дел определяется наличием государственного 
аппарата управления, правомочием (иметь право и мочь) государственных органов 
принимать законы, общеобязательные нормы, а также осуществлять предусмотренные 
законом определенные действия или требовать известных действий от других участников 
правоотношений, обеспечивать пределы власти над человеком, права и свободы 
гражданина, условия, при которых он вправе требовать от власти защиты своей жизни и 
своих же интересов. 
Органы государственной власти и управления взаимодействуют с институтами 
гражданского общества - партиями, общественно-политическими движениями, группами 
интересов и т.д. при решении общих (публичных) дел, принятии законов, иных 
общезначимых нормативных актов, управленческих решений. Поэтому государство можно 
признать как важнейший элемент, составную часть политической системы общества. 
Государство - это не просто организация общества, а высшая форма общности, 
содержанием которой является народ, и через эту форму каждый народ-нация 
представляет себя в мировом сообществе как единое неделимое целое. Можно поэтому 
утверждать, что государство - это мы, граждане. 
Социальное назначение государства выражается в его целях и функциях. 
Цель государства - то желаемое, возможное и необходимое состояние общества, его 
жизнедеятельности, которое должно быть достигнуто; это тот идеал, та логически 
обоснованная конструкция, образ, который требуется создать, воплотить в жизни. Цель 
государства закрепляется в основном законе (конституции) и определяет функции 
государства. 
Функции государства (это внутренняя и внешняя политика) - главные направления 
деятельности, виды управляющего воздействия на общество со стороны органов 
государственной власти и должностных лиц. 
Основными функциями государства являются: 
· обеспечение, охрана целостности и стабильности общества, его территории; 
· создание и обеспечение адекватной правовой системы как совокупности 
взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих юридических средств, с помощью 
которых регулируются общественные отношения; 
· создание и обеспечение условий для развития всех сфер жизнедеятельности общества; 
· охрана конституционности и правозаконности во взаимоотношениях власти и общества, 
гарантирование прав и свобод человека и гражданина; 
· координация, согласование потребностей и интересов социальных слоёв общества, 
определение приоритетов его развития; 
· обеспечение общенациональных интересов в мировом сообществе. 
В соответствии с функциями государства создаётся структура его органов 
управления: представительных, исполнительно-распорядительных, судебных, охраны 
общественного порядка, национальной безопасности, надзорно-контрольных. 
Признаки государства: 
1) Государство представляет собой единую территорию с организованной политической 
властью. Это значит: 
a) государственная власть распространяется на всю территорию и всё население; 
b) существуют государственные границы; 



c) государство обладает территориальным верховенством. 
2) Территория государства делится, как правило, на административные единицы: 
a) по территориальному признаку; 
b) по национальному признаку. 
3) Государство - особая форма организации публичной и политической власти, 
обладающая аппаратом принуждения. 
4) Государство организует общественную жизнь на правовых началах. 
5) Суверенитет - это свойство государственной власти, которое выражается в верховенстве 
и независимости данного государства от других видов власти, как внутри страны, так и на 
международной арене. Это проявляется: 
a) независимость внешне политической деятельности; 
b) право на границы; 
c) право иметь своё государственное управление; 
d) право иметь своё гражданство и принимать в него; 
e) право иметь самостоятельное определение приоритетов в экономике и социальной 
политике. 
6) Государство выступает в качестве арбитра примиряющего социальные классы и 
социальные группы между собой, а также устраняющего экономические противоречия. 
7) Имеет свой флаг, герб, гимн. 
Обобщая сущностные признаки, можно дать ещё одно определение: государство - способ 
и форма организации общества, механизм взаимосвязи и взаимодействия людей, 
проживающих на единой территории, объединённых институтом гражданства, системой 
государственной власти и права. 
2. Монархия и ее формы. Республика и ее формы 
2.1 Монархия и ее формы 
Монархическая форма правления (греч. monarchia - единовластие) - весьма древняя форма 
правления. Она впервые зародилась в раннеклассовых обществах, государственную 
власть, в которых захватывали военачальники, представители разросшихся семейных или 
соседских общин, предводители дружин, главы династий, руководители храмов, жрецы, 
организаторы тех или иных социальных классовых движений. 
Свои истоки монархическая форма правления имела в той достаточно простой социально 
не слишком расчлененной организации общества, которая появилась на рубеже IV-III тыс. 
до н.э. в итоге «неолитической революции». В этой форме правления «высшая 
государственная власть принадлежит единоличному главе государства - монарху, который 
престол по наследству и не несет ответственности перед населением» Теория государства 
и права: Учебник для вузов/ под ред. проф. В.М. Корельского, проф. В.Д. Перевалова. - М.: 
Норма, 2003. - С. 184. . 
Под формой правления подразумевают организацию верхов-ной государственной власти 
(в особенности высших и централь-ных ее органов), структуру, компетенцию, порядок 
образования этих органов, длительность их полномочий, взаимоотношения с населением, 
степень участия последнего в их формировании. Форма правления является ведущим 
элементом в форме государ-ства трактуемая в широком смысле. 
В свое время Аристотель разграничивал формы правления в зависимости от того, 
осуществляется ли верховная власть еди-нолично (монархия), ограниченным числом лиц 
(аристократия) или всем населением (демократия). Указанный критерий остался вплоть до 
настоящего времени: формы правления различаются в зависимости от того, осущест-
вляется ли верховная власть одним лицом или принадлежит выборному коллегиальному 
органу. В связи с этим и выделяют монархические и республиканские формы правления. 
Монархическая форма правления возникла еще при рабовладельческом строе и 
продолжала развиваться со временем. При феодализме она стала основной формой 
государственного правления. В буржуазном же обществе сохранились лишь традиционные, 
в основном формальные черты монархического управления. Тем не менее, монархии 
существуют и поныне, существенно отличаясь от начальной формы, они все же сохраняют 
(часто «только на бумаге») свои основные черты.  
Монархией можно назвать такое государство, где верховная власть принадлежит одному 
лицу, пользующемуся ею по собст-венному усмотрению по праву, которое не делегировано 
ему ни-какой другой властью, тогда как в республике она делегируется одному или 
нескольким лицам всегда на определенный срок, всем народом или частью его, которому и 
принадлежит суверенитет. 
Основными признаками классической монархической формы правления являются: 
· существование единоличного главы государства, пользующего своей властью 
пожизненно; 
· наследственный порядок преемственности верховной власти; 



· представительство государства монархом по своему усмотрению; 
· независимость монарха от мнения населения государства;  
· монарх не может быть принудительно смещен с должности (кроме революционного 
переворота); 
· юридическая безответственность и независимость монарха, которую подчеркивает 
институт контрасигнатуры (порядок, при котором утвержденные монархом законы 
подлежат обязательному заверению подписью премьер-министра, реже одного из 
министров, ответственного за исполнение данного закона). 
Так в монархии существует несколько систем престолонаследия. Престолонаследие это 
переход власти монарха от одного представителя царствующего дома (династии) к другому, 
в установленном законом порядке. 
В настоящее время существуют три основные системы престолонаследия:  
1. Салическая система сводится к тому, что наследование осуществляется только по 
мужской линии. Женщины из круга престолонаследников исключаются полностью 
(Швеция); 
2. Кастильская система не исключает женщин из очереди престолонаследия, но отдает 
предпочтение мужчинам: младший брат исключает старшую сестру (Великобритания); 
3. Австрийская система не исключает женщин, но дает мужчинам и мужским линиям 
преимущество во всех линиях и во всех степенях родства. Женщины наследуют престол 
лишь при полном пресечении всего мужского потомства и всех мужских линий. 
В некоторых арабских странах существует так называемая «клановая» форма 
престолонаследия, когда наследника избирает правящая семья. 
Теоретически монархии делятся на два основных вида: неограниченные (абсолютные) и 
ограниченные. 
Период расцвета монархии - это рубеж Нового времени. Именно тогда проявилось отличие 
монархии от республиканской формы правления и выработаны важнейшие ее 
разновиднос-ти: монархия абсолютная, неограниченная и монархия конститу-ционная, 
ограниченная уже общенародным представительством (парламентом). 
Каковы общие черты монархической формы правления неза-висимо от ее разновидностей? 
Во главе государства находится монарх, который пользуется своей властью по наследству, 
хотя воз-можны варианты, когда началу той или иной монархической ди-настии кладут 
выборы (дом Романовых в России). Монарх приоб-ретает власть по принципу крови, 
наследуя ее по собственному праву («милостью Божией», как обыкновенно указывается в 
его титуле или в случае избрания - «милостью Божией и волей на-рода») Лазарев В.В. 
Общая теория права и государства.- 3-е издание, перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1994. - С. 101. 
. Монарх не несет никакой юридический ответственности за свои политические действия. В 
«Утвержденной Грамоте» на Михаила Романова возлагалась «ответственность в своих 
делах перед единым небесным царем». В руках монарха сосредоточена вся полнота 
верховной государственной власти, монарх выступает источником всякого права только с 
его воле-изъявления те или иные постановления могут приобретать силу закона. Монарх 
находится во главе исполнительной власти, от его имени творится правосудие, ему 
принадлежит право помилова-ния. На международной арене, в сношениях с другими 
государ-ствами, монарх единолично представляет свое государство. Он пользуется 
титулом князя, герцога, короля, царя, императора и получает значительное содержание из 
государственной казны, а также имеет право на особую охрану. 
При неограниченной абсолютной монархии всеми указанны-ми выше правами монарх 
пользуется безусловно и неограничен-но (отсюда и название) независимо от какой-либо 
иной власти. При ограниченной - посредством или при обязательном содействии каких-
либо органов или властей, существующих независимо от монарха. Аристотель в 
классификации монархий исходил из пси-хологических оснований - монархия из 
«правильной» формы правления превращается в «неправильную» - тиранию и деспотию, 
если вместо интересов всех монарх преследует личные корыстные интересы и правит по 
произволу. Сегодня принимаются в расчет юридические основания.  
Конституционную монархию подразде-ляют на представительную (дуалистическую) и 
парламентарную. И в той и в другой монарх делит власть с парламентом. В 
дуалистических монархиях (Пруссия, Австрия, Италия, Ру-мыния в прошлом) за монархом 
остаются исполнительная власть, право формировать правительство, назначать и смещать 
ответст-венных перед ним министров и иных должностных лиц (губерна-торов префектов и 
т.п.). Ему принадлежат право вето и право не-ограниченного роспуска парламента. 
Впрочем, в законодательной сфере право представительного органа гарантируется 
полномочи-ем вотировать бюджет. 
В парламентарных монархиях (современные Англия, Бель-гия, Норвегия, Швеция) 
назначенные главой государства мини-стры зависят от вотума доверия парламента. 



Монарх имеет право отлагательного вето лишь в отдельных случаях, предусмотрен-ных 
законом. Повеления монарха приобре-тают юридическую силу лишь будучи 
контрассигнованными со-ответствующим министром. Правовое положение монарха 
сущест-венно ограничено. Даже частные вопросы государственной жизни, например 
помилование преступника, не могут быть решены без согласия парламента. Парламент 
регулирует личную жизнь монарха (брак, дворцовая служба и т.п.). Складывается 
положение, характеризующееся известной формулой: «Царствует, но не уп-равляет». 
Сказанное не означает, что фигура монарха становится чисто декоративной. Как показывает 
опыт последнего времени монархическую форму правления, считавшуюся в советский 
пери-од некоей политико-правовой окаменелостью, не следует спешить списывать как 
безнадежную архаику. Эта форма правления, на-считывающая не одну сотню лет истории, 
таит в себе немало жиз-ненных потенций. Народ Испании на плебисците высказался за 
установление монархии. После распада СССР неко-торые страны СНГ подумывают о 
введении монархического строя.  
В обстановке кризиса национально-этнических столкновений достоинства монархии все 
больше привлекают внимание: монарх - «отец нации», «стоит над политическими страстями 
не принадле-жит ни к какой партии», «неподкупный арбитр в различного рода спорах и 
трениях». А главное, что особенно привлекает в условиях сепаратизма и центробежных 
тенденций, монарх - «символ единства нации и стабильного правового порядка». Нередко 
обра-щаются к позитивному опыту решения многих проблем, найден-ному в рамках 
монархизма: проблем экономики, финансов, жизненного уровня, самоуправления, 
национального представительства и т.п. 
Можно сделать вывод, что монархия - это, по выражению философа И.А. Ильина Венгеров 
А.Б., Кашанина Т.В. Теория государства и права. - М.: Юриспруденция, 1994. - С. 108.  
, «органическая» форма правления, требующая религиозных начал, особой обществен-но-
психологической атмосферы и т.д. Ее нельзя «вводить» про-извольно, «объявлять» 
монархом случайное или не подготовлен-ное соответствующим образом лицо, монархия, 
как форма правления, весьма неоднородна гибка и изменчива. 
А теперь более подробно перейду к рассмотрению разновидности монархии. Как было 
определено ранее, монархия как форма правления весьма неоднородна и показала в 
сравнительном анализе свою гибкость и изменчивость, благодаря которым ей и удалось 
выжить в современных высокоразвитых демократических государствах. Рассмотрим 
историческое разнообразие монархий. 
1) Патриархальная монархия (традиционная). Она характерна для традиционных обществ 
и прямо происходит из развития семейного принципа: традиционный монарх 
воспринимается как отец своих подданных. Патриархальная монархия, так же как и 
сакральная имеет один древний обычай - принесение царской жертвы. Царь добровольно 
приносит себя в жертву во имя спасения своего народа. Мифологическое наследие 
подобного рода изложено в классическом труде Р. Грейвса «Греческая мифология». Он 
пишет, что память о жертвоприношении царя достигла времен греческой и римской 
цивилизаций, но уже в замещенной форме (т.е. сохранились символические обряды). 
Серьезность царской жертвы, память о которой сохранялась в сознании людей в течение 
тысячелетий наилучшим образом подтверждает царская жертва, принесенная Иисусом 
Христом - так она и воспринимается в христианском богословии.  
2) Сакральная монархия - это монархия, где первенствующие функции монарха жреческие. 
Она нередко связана с патриархальной монархией. Из библейского и римского материала 
явствует, что глава патриархальной семьи был и семейным жрецом. Сакральные монархии 
часто связаны с традиционными обществами. Такова сакральная монархия в Древнем и 
Среднем царстве Египта, где основной функцией фараона была жреческая. Многовековая 
история сакральных монархий привела к относительной сакрализации любой 
монархической власти: сложению принципа священности особы царя и даже королевской 
крови. В Средневековье у французов королевская кровь считалась настолько священной, 
что даже незаконнорожденные королевские потомки признавались принцами крови. И 
наплодили они этих принцев крови видимо-невидимо. Впрочем, среди них бывали и очень 
достойные люди. Для монархической традиции это не свойственно. 
3) Деспотическая монархия. По-гречески, слово «деспот» означает «владыка», 
«повелитель». Деспотическая монархия складывается в военизированных обществах. Если 
сакральный монарх по происхождению - жрец, то деспотический - генерал. В деспотических 
монархиях мы видим реально сильную монархическую власть в сочетании с ограждением 
чувства собственного достоинства и прав подданных. Как уже говорилось, подданные в 
таких монархиях - народ-войско. Классическими деспотическими монархами были 
ассирийский царь, армянский царь Древности и Раннего Средневековья, а также хан 
тюркской или монгольской орды (выборный деспотический правитель).  



4) Сословно-представительная монархия. Их в истории мы видим чаще всего. Сословно-
представительная монархия действует в сословных обществах, представляет собой 
принцип организации представительной власти, где действуют закрытые социальные 
группы - сословия, от которых избираются непосредственно депутаты. В Западной Европе 
первые сословно-представительные монархии появились еще в ХII веке. Во многих 
государствах Европы эта монархия просуществовала вплоть до начала ХХ в., когда 
окончательно уступила место национальному представительству. Для восточно-арийских 
обществ характерно включение царя в сословие, только не в высшее, а во второе - в 
воинское. Напротив, в западной традиции сословных обществ монарх был надсословен. 
Можно даже предполагать, что в ахейских обществах аристократия была сильнее монархии, 
и все же царский род выделялся и обособлялся. Точно так же в традиции домонгольской 
Руси князья являлись своеобразно обособленным сословием, отстраненным от 
аристократии - бояр. Надо отметить, что сословным обществам монархия, безусловно, 
полезна, потому что монархический принцип позволяет сделать главу государства 
главенствующим, а, следовательно, сделать арбитром в случае межсословных 
конфликтов. В лучшие периоды отечественной истории мы можем наблюдать у нас 
монархию сословную. С созданием единой России мы перешли к сословно-
представительной монархии (в XVI-XVII вв. царь правил с аристократической Боярской 
думой и сословным представительством - Земским собором). 
Распространенно мнение историков, что сословное представительство и тем самым 
сословно-представительные монархии складываются в процессе борьбы за объединение 
государств против феодальной раздробленности. Нередко встречаются упоминания (это 
характерно для Западной Европы), что короли боролись с крупными феодалами, опираясь 
на парламент мелкого дворянства и горожан (бюргеров). Отсюда следует, что парламенты 
появились в процессе борьбы за единство государства. Первый датируемый в Западной 
Европе парламент - Кортесы Кастилии (1185 г.). Первый датируемый опыт парламентаризма 
в отечественной истории - Земский собор кн. Всеволода III Большое Гнездо (1211 г.), т.е. 
наш парламент на 54 года старше английского, созванного впервые в 1265 г. Сословно-
представительные монархии преобладают в Западной Европе XIII-XVI вв. В отечественной 
истории эта форма правления держится с середины XVI и до конца XVII вв. Впрочем, строго 
говоря, сословно-представительная монархия - это уже составная политическая система. 
5) Абсолютная монархия представляет собой разновидность монархической формы 
правления, характеризующуюся юридическим и фактическим сосредоточением всей 
полноты государственной власти (законодательной, исполнительной, судебной), а также 
духовной (религиозной) власти в руках монарха (по формуле Петровского Воинского устава 
- «самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен»). 
Принцип абсолютизма генетически связан с тремя заметными историческими явлениями: с 
бюрократизацией, отходом от христианских основ и этатизмом. Большому государству 
свойственна либо монархия с аристократией, либо монархия с демократией. Если же они 
отсутствуют то, неизбежна монархия с бюрократией. Франция в качестве бюрократического 
государства была лидером Западной Европы. В XVII столетии она стала страной 
классического абсолютизма. Абсолютная монархия связана с антихристианскими 
тенденциями эпохи Возрождения, а эпоха Просвещения вся была посвящена 
дехристианизации западноевропейской культуры. Существовал так называемый 
«просвещенный абсолютизм», который означает лишь одно: на троне сидит абсолютный 
монарх, которому на ухо нашептывает умные советы один из просветителей. В эпоху 
Просвещения существовал принцип общественного договора в варианте Т. Гоббса 
(принцип Левиафана). Суть его в том, что в интересах дворянства или других сословий 
полномочия раз и навсегда делегируются государству, и подданным остается только 
повиноваться. Именно этот принцип был реализован в абсолютизме. 
В настоящее время в мире сохраняются 8 абсолютных монархий: Бахрейн, Бруней, 
Ватикан, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар. В последние 
десятилетия в некоторых из этих стран были проведены реформы, но и они пока не 
изменили абсолютного характера монархий.  
Особую разновидность абсолютной монархии представляет абсолютная теократическая 
монархия - особая форма организации государственной власти, при которой последняя 
принадлежит церковной иерархии. Примером такой монархии является Ватикан, где 
законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежат Папе, пожизненно 
избираемому коллегией кардиналов. 
6) Конституционная (ограниченная) монархия является особой разновидностью 
монархической формы правления, при которой власть монарха ограничена конституцией, 
имеется выборный законодательный орган - парламент и независимые суды. Такая 
монархия впервые возникла в Великобритании в конце ХVII в. в результате буржуазной 



революции. Характерными институтами данного вида монархии являются такие 
направления, как контрасигнатура и цивильный лист. Контрасигнатура представляет собой 
скрепление акта монарха подписью главы правительства или министра, означающее, что 
юридическую и политическую ответственность за данный акт несет скрепивший его 
министр. Формально она объясняется тем, что монарх как глава государства 
неответственен за свои действия. Контрасигнатура была введена в Англии в начале XVIII 
века как эффективное средство ограничения власти короля. Именно появление 
контрасигнатуры можно считать моментом окончательной победы конституционной 
монархии в Англии, как и в других странах. Цивильный лист - сумма денег, ежегодно 
выделяемая на содержание монарха в конституционных монархиях. Размер этой суммы 
устанавливается законом в начале каждого царствования и в дальнейшем может быть 
увеличен, но не уменьшен. 
7) Дуалистическая монархия является исторически переходной формой от абсолютной 
монархии к парламентарной. Власть монарха ограничена конституцией. При 
дуалистической монархии правительство несет формально двойную ответственность - 
перед монархом и парламентом, но реально подчиняется, как правило, воле монарха. 
Именно как дуалистическую монархию можно охарактеризовать форму правления, 
существовавшую в Российской империи с 17 октября 1905 г. до февральской революции 
1917 г., а также в кайзеровской Германии (1871-1918). В настоящее время дуалистическая 
монархия существует в Марокко, Иордании, Таиланде, Непале, Малайзии. 
7) Парламентарная монархия - это более прогрессивный вид конституционной монархии. 
Характеризуется тем, что монарх чисто номинально выполняет свои функции. Даже если 
конституция наделяет его большими полномочиями (как, например, в Нидерландах, Дании), 
он не может ими самостоятельно воспользоваться. Все исходящие от монарха акты 
нуждаются в официальном одобрении министров. В ряде парламентарных монархий 
(Япония, Швеция) монарх по конституции, даже формально, не имеет сколько-нибудь 
значительных полномочий.  
9) Тирания. По Аристотелю: искажение монархии есть тирания. Тирания власть 
эгоистического правителя. Тирану свойственны жестокие методы правления (весьма 
важная черта, по которой в последующие эпохи опознавали тирана). Аристотель отмечает, 
что тиран оказывается в некотором смысле вне общества. Ему принадлежит тезис: 
«Законного царя охраняют граждане, тирана охраняют наемники». Тирании - часто 
следствие социальных потрясений. Они характерны, когда надламывается и повреждается 
традиция. Именно в силу этого два периода в истории дали неимоверное количество 
тиранов. Первый - период борьбы демократий с аристократиями в греческих полисах. 
Второй - эпоха итальянского Возрождения.  
Рассмотрим пример тирании в истории нашего отечества. В истории Руси было всего два 
тирана. Первый русский тиран - Иван IV Лазарев В.В. Общая теория права и государства.- 3-
е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1994. - С. 89.  
. Законность его прихода к власти можно было бы поставить под сомнение в силу 
обстоятельств его рождения, но другого претендента на престол не было, и формально он 
пришел к власти вполне законным путем, как наследник. Тиранический опыт его правления 
начинается с опричнины. Провокацией он развязал Левонскую войну (классическая 
методика тирана) - отряд Алексея Басманова явочным порядком захватил Нарву. В 
результате война началась, причем в крайне невыгодной для нас ситуации - с сильным 
риском вызвать создание коалиции нескольких сильных держав, что и произошло 
впоследствии, когда в войну вслед за Польшей вступила Швеция. Вторым тираном на Руси 
был Петр I. А. Толстой в романе «Петр Первый» обращает самое серьезное внимание на 
формирование характера Петра, и возникновение его жестокости объясняет объективными 
причинами. Его постоянным учителем была сама жизнь. Именно она вызвала его на 
противодействие старому режиму, старому укладу русской жизни. Петру во всем виделось 
запустение воровство, отсталость и это вызывало у него страшный гнев. По существу вся 
Петровская эпоха пронизана героической борьбой русского народа за свое национальное 
существование, за свою независимость.  
Наличие тиранов в нашей истории неоднократно использовали в политических 
спекуляциях, заявляя, что русские - вечные рабы и очень любят тиранов. На самом же деле 
ни один народ в своей истории тиранов не избежал. Так Англия еще в Средние века, 
создавшая демократию, не только муниципальную, но и парламентарную, получила своего 
тирана чуть раньше нас. Это был Генри VIII типичный тиран эпохи Возрождения. Кстати, в 
Англии при нем даже действовал Парламент, и послушнее любого Верховного совета 
единодушно голосовал за все предложения тирана. 
Успех тирании основывается на том, что тиран превосходит допустимый в данном 
обществе, в данную эпоху уровень жестокости. Сказав, что тиран жесток, мы не скажем 



ничего, потому что жестокость - понятие в определенной степени историческое. Начав 
сажать на кол Иван IV резко перешагнул через представления общества о возможном 
уровне жестокости, и общество оцепенело от ужаса. 
В настоящее время термин «тирания» в обиходе потерял свой первоначальный смысл. Его 
применяют главным образом в переносном смысле оценочно, как характеристику 
жестокого правителя или правительства. 
Рассмотрев основные формы правления, отмечу абсолютную монархию. Это наиболее 
приемлемая и справедливая форма правления её не следует путать с тиранией, так как все 
абсолютные монархии принимали принцип неприкосновенности частной собственности. 
Никто из абсолютных монархов не решился на массовые конфискации, на что запросто 
решались тираны. Во-вторых, абсолютные монархи старались не разрушать традиции. 
Соблюдение собственной культуры - достоинство, сохраняемое абсолютной монархией. 
Одним из главных достоинств монархии является способность сохранять 
неформальность отношений монарха и подданного. Возможно, в силу этого, монархия 
является более действенным символом единства. Правильно устроенная монархия может 
быть символом единства многонационального государства, в том числе империи. 
Монархия также может являться символом единства нации, общественной стабильности. 
Даже формально конституционные, а фактически декоративные монархии (вроде 
современной монархии в Великобритании) продолжают исполнять эту миссию - символа и 
инструмента единства. 
В сфере социальных отношений монархия проводит исключительно благородные 
принципы. Это, например, верность - один из самых благородных критериев в отношениях 
между людьми.  
Одним из важных достоинств монархии является возможность принятия оперативного 
решения в тех случаях, когда времени на обсуждение просто нет. Еще одним важным 
достоинством монархии является способность эффективно выдвигать наиболее 
талантливых людей на руководящие посты. В монархической системе эта способность 
гораздо выше, нежели в республиканской. Президент или премьер-министр (даже самый 
порядочный) будет видеть в талантливом министре или генерале своего конкурента, а, 
следовательно, будет всячески придерживать его. Монарх социально выведен из 
конкуренции, и сам заинтересован в выдвижении талантливых людей, так как для него 
поражение страны - это угроза отречения, а гибель страны - гибель династии и, скорее 
всего, личная гибель монарха. 
Главный недостаток династической монархии - случайность рождения. При 
династическом наследовании нет гарантии, что не родится умственно неполноценный 
наследник. Очень часто династические наследники являли собой противоположность 
своим родителям. Взять, например, царствование Екатерины II и ее сына Павла. Екатерина 
царствовала, сосредоточив вокруг себя все величие. К. Валишевский пишет в романе о 
Екатерине II - «Победоносная за границами империи, Екатерина внушала и внутреннее 
сперва уважение, затем и любовь к себе» К. Валишевский. Роман императрицы. Екатерина 
II. - СПб., 1908. - С. 3.. Павел был полной противоположностью своей матери. «Павел принес 
с собой на престол необдуманную программу, незнание дел и людей, а только обильный 
запас горьких чувств» 8. Установленный незыблемый порядок вещей остался отрадным 
воспоминанием о екатерининской эпохе, тогда как правление Павла «запечатлелось 
ощущением тяжкого гнета, безысходного мрака, обреченности» Ключевский. В.О. Курс 
русской истории. - М., 1921. - С. 21, 78.. 
Еще одним широко распространенным недостатком монархии является фаворитизм, 
склонность к выдвижению любимцев. На Руси во второй половине XVIII века фаворитизм 
стал почти государственным учреждением.  
Оба эти недостатка можно устранить составными политическими системами, в которых 
монархия - не единственная форма, а действует в сочетании с другими формами - 
аристократией или демократией. 

2.2 Республика и ее формы 

Республика (лат. respublica - общенародное дело) - это «форма правления, в которой 
высшая государственная власть принадлежит выборным органам, избираемым на 
определенный срок и несущими ответственность перед избирателями» Теория государства 
и права: Учебник для вузов / под ред. проф. В.М. Корельского, проф. В.Д. Перевалова. - М.: 
Норма, 2003. - С. 185..  
Республике присущ демократический способ образования верховных органов государства. 
Государственная власть строится на принципе разделения властей. В республике главой 



государства является президент, избираемый разными способами, но из среды граждан 
государства. По Конституции США 1787 г. президент не может быть «ни одно лицо, не 
являющееся по рождению гражданином или не состоящее в гражданстве Соединенных 
Штатов во время утверждения этой Конституции, не может быть избрано на должность 
Президента; равным образом не подлежит избранию на эту должность лицо, не достигшее 
35-летнего возраста и не прожившее 14 лет в пределах Соединенных Штатов» 
Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. - М.: Гардарика, 
1996. - С. 183. . 
Согласно части 2 статьи 81 Конституции Российской Федерации «Президентом Российской 
Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, 
постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет». Таким образом, в 
разных странах выборы президента происходят по-разному, но во всех странах президент 
выбирается народом или его представителями. 
Можно выделить следующие основные признаки республики:  
· существование единоличного или коллегиального главы госу-дарства; 
· выборность на определенный срок главы государства и других верховных органов 
государственной власти; 
· осуществление государственной власти не по собственному праву, а по поручению 
народа; 
· юридическая ответственность главы государства в случаях, пред-усмотренных законом; 
· обязательность решений верховной государственной власти для всех других 
государственных органов; 
· преимущественная защита интересов граждан государства, вза-имная ответственность 
личности и государства; 
· имеет место разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.  
На ряду с монархической формой правления, республиканская также зародилась в 
рабовладельческих государствах. Одна из первых республик сформировалась в Афинском 
государстве в VIII в. до н.э. и в V-IV вв. до н.э. была признана демократической республикой. 
В эпоху феодализма республиканская форма правления применялась нечасто. В 
современности республика переживает расцвет, и становится своеобразным ориентиром 
для развивающихся стран.  
Современные республики подразделяются на парламентские и президентские. Основной 
критерий разделения, заключается в том, какой из органов высшей власти - президент или 
парламент - формируют и руководят правительством. Отдельной формой принято также 
выделять смешанные «полупрезидентские» республики, в которых есть признаки и 
парламентской и президентской республики. Кроме того, в современном мире существуют 
нетрадиционные виды республик. 

 


