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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что происходящие 

в современном мире и в России социальные, экономические, политические 

процессы не могут не оказывать влияния на политическую жизнь 

государства, что, в свою очередь, влечет эволюцию такой важной 

характеристики политической системы, государственности в целом как 

политический режим. Поэтому, вполне, закономерно, что понятие 

«политический режим» все более утверждается в качестве одной из 

важнейших категорий теории государства и права. Именно оно выражает 

определяющие стороны политической действительности. Политический 

режим, получивший сегодня столь широкое признание в науке и практике, 

вместе с тем продолжает оставаться одним из тех явлений, которые при 

ближайшем рассмотрении оказываются не достаточно понятными. Мы 

оказываемся перед лицом чего-то вроде бы многократно описанного, но по 

прежнему весьма дискуссионного. 

Актуальность данной темы состоит в том, что политический режим – 

это часть жизни любого гражданина. Гражданин является частью страны, а в 

некоторых странах и частью политической жизни. Сама актуальность 

исследования определяет и цели работы. 

Объектом курсового исследования является политический режим 

Предмет исследования – основные классификации политических 

режимов и их характеристика. 

Цель курсовой работы состоит в комплексном изучении политических 

режимов в современном мире и ознакомлении с механизмом взаимодействия 

и функционирования государства и права. 

- рассмотреть понятие и сущность политического режима, 

- охарактеризовать классификацию и общие признаки политических 

режимов, 

- рассмотреть основные виды демократических режимов, 

- определить виды антидемократических политических режимов. 
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Методологическую основу исследования составили известные научные 

методы познания объективной реальности: диалектический, исторический, 

логический, системно-структурный, сравнительный, функциональный, 

статистический, конкретно-социологический. 

Теоретическую основу курсовой работы составили труды известных 

историков, политологов и правоведов таких, как: Денисов А.И., Венгеров 

А.Б., Марченко М.Н., Петров В.С., Лазарев В.В. и др. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что на 

основе проведенного теоретического анализа научных источников, были 

сделаны соответствующие выводы, практическое значение которых направлено 

на выявление особенностей политических режимов и их более тщательного 

изучения. 

Представляется, что результаты исследования могут быть использованы в 

образовательном процессе при чтении дисциплин «Теория государства и права», 

«Проблемы теории государства и права», «Политические системы 

современности». 
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1. Теоретико-методологические аспекты исследования политико-

правовых режимов  

 

1.1 Теоретические подходы к разновидностям политико-правовых 

режимов 

 

Политика - это сложная сфера человеческих отношений. Важнейшая её 

задача - управление обществом с учетом интересов различных социальных 

субъектов. Эти интересы часто исключаю друг друга. 

Категория «политика» получила широкое распространение благодаря 

работам древнегреческого философа Аристотеля. Он рассматривал политику 

как форму общения семей и родов ради счастливой, благой жизни1. 

Категории «политика» и «власть» относятся к исходным, базовым 

категориям политической науки. Нет политики без власти, равно как нет и 

власти без политики. 

Что же такое политика? Греческое слово: πολιτική; образовано от 

греческого слова: πόλις - город, городская община, государство.  

В. С. Бернштейн и А. И. Симонов дают следующее определение слову 

политика: совокупность социальных практик и дискурсов, в которых 

реализуются формы и методы управления обществом, общественными 

группами и их отношениями, связанные с осуществлением власти2.  

Слово политика можно интерпретировать по-разному: 

- искусство управления людьми, 

-курс, на основе которого принимаются решения, меры по выполнению 

и формированию задач, 

- сфера борьбы за завоевание, удержание и использование 

                                                           
1 Шаблова, Е. Г. Правоведение: учебное пособие для вузов/ Е. Г. Шаблова, О. В. 

Жевняк, Т.П. Шишулина. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - С.92. 
2 Теория государства и права: учебник для вузов / А. С. Пиголкин, А. Н. 

Головистикова, Ю. А. Дмитриев; под редакцией А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. – С.234.  
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государственной власти1.  

В чем же основная потребность общества в политике? Нужна ли она 

обществу вообще? Политика имеет объективную потребность общества в 

саморегуляции, в поддержании сплоченности и единства.  

Общество по своей структуре не однородно.  Существование 

различных классов и социальных групп (профессиональных, 

демографических, этнических и т.д.), имеющих несовпадающие и прямо 

противоположные интересы, стремления, идеологии, с неизбежностью 

ведет к их столкновению и борьбе друг с другом. И для того что бы эта 

борьба не приняла форму войны, необходима особая организация силы, 

которая взяла бы на себя функцию ее предотвращения и обеспечила бы 

необходимый минимум общественной урегулированности и порядка.  

Именно эту функцию самосохранения общества выполняет 

политика, и, прежде всего, в лице такого ее верховного субъекта, как 

государство. Неслучайно политику очень часто определяют как «искусство 

жить вместе, искусство единства во множестве»2.  

Право - система общеобязательных, формально-определённых, 

принимаемых в установленном порядке гарантированных государством 

правил поведения, которые регулируют общественные отношения3.  

Термин режим может интерпретироваться по-разному. 

Во-первых – это комплекс правил, норм, различных мероприятий, 

установленных для достижения определённой цели отдельными субъектами. 

Во-вторых, режим в политике - термин, обозначающий 

государственный строй, способ (образ) правления, способность одного 

человека или группы лиц контролировать поведение граждан общества. 

                                                           
1 Правоведение для студентов транспортных вузов: учебник для вузов/ А.И.Землин 

[и др.]; под общей редакцией А.И. Землина. - 3-е изд., перераб. и доп.- Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – С.89. 
2 Протасов, В.Н. Теория государства и права: учебное пособие для вузов/ В. Н. 

Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. – С.222. 
3 Теория государства и права: учебник для бакалавров / В. К. Бабаев [и др.]; под 

ред. В. К. Бабаева. – 3˗е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – С.123.  
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Российский теоретик права Бабаев В.К. в работе «сущность 

политического режима» придерживается мнения о том что, на современный 

момент в политологии и юриспруденции данная категория используется в 

трех основных значениях1.  

В-третьих, военный режим (чрезвычайный) - особое правовое 

положение в стране на время войн, стихийных бедствий и пр. Данный термин 

надо отличать от политического режима, как особой формы государства. В.К. 

Бабаев говорит , что чрезвычайное положение является временной мерой и 

может вводиться исключительно в интересах обеспечения безопасности 

граждан и защиты конституционного строя2. 

В-четвертых, национальный режим - в международных отношениях 

правовое положение, по которому на граждан иного государства 

распространяются все права и преимущества местных граждан 

(политическое, социальное, экономическое право, уплата налогов и сборов и 

т.д.). 

В-пятых, режим экономии - система мер и мероприятий для 

удешевления и более рационального использования различных ресурсов, 

средств и т. П.3.  

Каждый правовой режим неизбежно имеет политическое содержание, 

следовательно, речь идет о политико-правовых режимах. Научная и 

практическая значимость данной проблемы определяется тем, что в 

сложившихся условиях требуются обновленные политико-правовые режимы, 

отвечающие ходу времени. Они связанны с появлением новых 

государственных состояний, нетрадиционных субъектов и объектов права, 

интенсивным развитием различных форм собственности, частного права, 

                                                           
1 Лазарев, В. В. Теория государства и права: учебник для вузов / В. В. Лазарев, С. 

В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С.345. 
2 Теория государства и права: учебник для вузов/ В. К. Бабаев [и др.]; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — С.456. 
3 Волков, А. М. Правоведение: учебник для вузов / А. М. Волков. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — С.145. 
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предпринимательской деятельности, переориентации на другие, более 

совершенные и свободные методы правового регулирования, сменой 

приоритетов в системе юридических средств и ценностей.  

Многозначность понятия «режим» свидетельствует о его 

междисциплинарности; о том, что оно применяется в различных областях 

научного знания. Чаще всего, конечно же, оно применяется в политико-

правовых исследованиях, так как позволяет гораздо глубже и полнее 

раскрыть состояние современного общества, характер происходящих в нем 

перемен. Так Г.С. Беляева в своей работе «Понятие правового режима в 

теории права: основные подходы» говорит: «В настоящее время существует 

несколько основных подходов к определению правового режима. Согласно 

первому правовой режим определяется как «социальный режим некоторого 

объекта, закрепленный правовыми нормами и обеспеченный совокупностью 

юридических средств»1. Полагаем, что недостатком такого подхода следует 

признать использование слова «режим» в качестве определяющего и 

некоторую нечеткость в самом определении. 

Однако в нем содержится важное упоминание о структурных 

элементах правового режима: нормах права и других «юридических 

средствах», которое позволяет сразу же отграничить правовой режим от ряда 

других общетеоретических категорий, сводимых лишь к совокупности 

правовых норм.  

Таким образом, правовой режим выступает особой юридической 

категорией, специфическим средством правового регулирования, 

объединяющим в себе правовой инструментарий в комплексе. Приведенное 

определение правового режима как совокупности юридических средств 

справедливо и для «режима правового регулирования», под которым  В 

теории государства и права принято понимать «особую систему 

регулятивного воздействия, характеризующуюся специфическими способами 

                                                           
1 Беляева Г.С. Понятие правового режима в теории права: основные подходы // 

Вестник СГЮА. 2012. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-pravovogo-rezhima-v-

teorii-prava-osnovnye-podhody (дата обращения: 17.04.2020). 
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регулирования — особым порядком возникновения и формирования 

содержания прав и обязанностей, их осуществления, спецификой санкций, 

способов реализации, а также действием единых принципов, общих 

положений»1.  

Правовой режим - органическая часть государственного и 

политического режимов. Неотъемлемое свойство власти, ее сущности, 

устройства, функционирования, социальной направленности, степени 

демократичности. Правовой режим - это проявление нормативности права, 

но на более высоком уровне. Нельзя не согласиться с С.С. Алексеевым, 

что, прежде всего правовой режим можно рассматривать как своего рода 

«укрупненный блок» в общем арсенале правового инструментария, 

соединяющий в единую конструкцию определенный комплекс правовых 

средств. Правовые режимы непосредственно отражают важнейшие 

элементы правовой политики государства, о которой писали русские 

дореволюционные юристы (С. Муромцев, Л. Петражицкий, Н. Коркунов, 

Г. Шершеневич и др.). В самом общем виде они определяли правовую 

политику как прикладную науку, призванную оценивать действующее 

законодательство и способствовать выработке более совершенного права.2  

Политический режим - функциональная (деятельная) сторона 

политической системы общества. Он характеризуется методами 

осуществления политической власти, мерой участия граждан в 

управлении, отношением государственных институтов к правовым 

основам собственной деятельности. Так же степенью политической 

свободы в обществе, открытостью или закрытостью политических элит с 

точки зрения социальной мобильности, фактическим состоянием 

правового статуса личности. 

                                                           
1 Бялт В.С. Теория государства и права: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В.С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — С.94. 
2 Теория государства и права: учебник для вузов / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю. А. Дмитриев; под редакцией А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С.445.  
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Под политическим режимом, согласно Ж.-Л. Кермонну, понимается 

совокупность элементов идеологического, институционального и 

социологического порядка, которые способствуют формированию 

политического управления данной страны на известный период1. 

Таким образом, под политико-правовым режимом, подразумеваются: 

1. методы (способы, приемы) осуществления публичной власти, 

2. отношение властных структур к основам жизнедеятельности 

общества, 

3. наделённость граждан правами и свободами, 

4. уровень обеспечения таких прав и свобод, 

5. взаимная ответственность их обладателей и государственных 

структур. 

Истории известны самые различные политические режимы: 

демократический, деспотический, теократически-монархический, 

аристократический (олигархический), абсолютистский, клерикально-

феодальный, милитаристско-полицейский, просвещенного абсолютизма, 

бонапартистский, военно-полицейский, фашистский, фашизмоподобный, 

марионеточный, авторитарный, тоталитарный и ряд других. 

Однако в научном обороте категория политический режим появилась 

сравнительно недавно - в 1960-х годах. На данном этапе в юриспруденции 

и политологии данная категория используется в трех значениях. 

В первом значении политический режим полностью отождествляется 

с формой государства, является ее синонимом (государственный режим) и 

с этой точки зрения включает в себя форму правления и форму 

государственного устройства. 

Во втором значении политический режим рассматривается не 

столько как государствоведческое понятие, сколько как явление во многом 

предопределяющее особенности функционирования политической 

                                                           
1 Дубровин Ю.Д. Правовое государство и правосудие: проблемы теории и практики 

/Отв. ред. В.М. Сырых, В.Н. Власенко. - М.: ЦКБ «Бибком»; РАП, 2014. – С.345. 
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системы общества в целом. 

И наконец, в третьем значении политический режим применяется 

для характеристики различных способов, методов и приёмов 

осуществления государственной власти в обществе. Это узкое значение 

данной категории, в котором она используется, прежде всего, в 

юриспруденции в качестве особого третьего элемента, характеризующего 

форму государства, наряду с формой правления и формой 

государственного устройства. 

Таким образом, политический (государственно-правовой) режим - 

это совокупность приемов, способов и методов, с помощью которых 

осуществляется государственная власть. 

 

1.2 Соотношение государственного и политического режима: виды, 

критерии, элементы  

 

В узком смысле слова под политическим режимом понимают 

государственный режим (государственно-правовой), который представляет 

собой совокупность приёмов и методов осуществления государственной 

власти. Такое отождествление может быть оправдано лишь в том случае, 

если политический режим практически полностью определяется 

государством, и не оправдано, если он в значительной степени зависит от 

деятельности институтов гражданского общества. 

Рассмотрим современные подходы к понятию политического 

режима. В современной науке сложились две основные концепции 

осмысления понятия политический режим: институциальный и 

социалогический подход. 

Под институциальным мы понимаем формально-юридический. При 

использовании этого подхода понятие политического режима сближается с 

понятием формы правления или государственного строя. Таким образом, 

термин режим оказывается частью категориального аппарата 
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конституционного права. В рамках институционального подхода 

складывается разница между терминами политический режим и 

государственный режим. 

Данный режим был характерен для французского государства, 

исходя из этого появились следующие виды политических режимов: 

1. режим слияния властей - абсолютная монархия, 

2. режим разделения властей - президентская республика, 

3. режим сотрудничества властей - парламентская республика1.  

Что касается социологического подхода, то в рамках данного 

подхода преимущественное внимание уделяется происхождению власти и 

социальным основаниям её функционирования, осмыслению связей между 

обществом и государством, которые сложились в реальности и не 

обязательно соответствуют тем, которые предписаны конституционными 

актами. При данном подходе режим рассматривается гораздо более 

широко - как баланс во взаимоотношениях государства и общества. 

Характерным представителем данного направления является французский 

политолог М. Дюверже. Он рассматривал режим как: «структуру 

правления, тип человеческого общества, отличающий одну социальную 

общность от другой2. 

Политико-правовые режимы подразделяются прежде всего на 

демократические и недемократические (антидемократические). 

Демократические политико-правовые режимы существуют там, где 

публичная власть согласовывает и выражает интересы широких масс 

населения, стремится создать надежный правовой фундамент для развития 

общества, признает и обеспечивает права, свободы и законные интересы 

личности, берет на себя определенные обязанности так же, как возлагает 

                                                           
1 Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.]; под общей редакцией А. 

П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — С.123. 
2 Теория государства и права: учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.]; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — С.463. 
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их на других. 

В современных демократических государствах публичная власть не 

проводит юридически значимых различий между разными слоями 

населения, а устанавливает для своих граждан одинаковый политико-

правовой режим. Она защищает права и свободы каждой личности на 

своей территории, а в некоторых ситуациях - права и свободы людей даже 

на чужих территориях, если там они попираются в такой степени, что это 

приобретают негативное международно-правовое значение (например, в 

Боснии)1. 

Демократические политико-правовые режимы сориентированы на 

плюрализм мнений, на свободу средств массовой информации, на защиту 

граждан от произвола и беззакония и на функционирование в стране 

реального механизма воздействия населения на властные структуры. 

Недемократические политико-правовые режимы являются 

противоположностью демократического и остаются в государствах, где 

власть сосредоточена в руках узкой социальной группы. Её 

исполнительные органы формируются по назначению или путем сугубо 

формальных выборов, распределение между ними властных функций 

носит условный характер, власть опирается преимущественно на силовые 

структуры, личность подавляется, ее права, свободы и естественные 

интересы ущемляются. Средства массовой информации, профсоюзы и 

многие общественно-политические образования огосударствляются или 

иным образом лишаются свободы, государство имеет примат над правом, 

его органы связаны не столько с законами, сколько с указаниями сверху. 

Данный вид режима подразделяется на собственно 

антидемократический и псевдодемократический. Последний существовал в 

бывшем СССР и ряде стран социалистических содружеств. На настоящий 

                                                           
1Правоведение для студентов транспортных вузов: учебник для вузов / А. И. 

Землин [и др.]; под общей редакцией А. И. Землина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С.456.  
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момент такие режимы остались в КНДР и Кубе1.  

В зависимости от степени ограничения демократии 

антидемократические режимы подразделяются на авторитарные, 

тоталитарные и фашистские. 

Авторитарный режим сосредоточивать власть главным образом в 

руках одного лица и характеризуется нарушением принципа разделения 

властей, ограничением роли выборных государственных органов и 

усилением роли исполнительных органов, концентрацией огромных 

властных полномочий в руках главы государства или правительства, 

сведением роли парламента и других органов государственной власти до 

положения сугубо формальных институтов и как следствие - незаконным 

ограничением прав и свобод граждан, возможностью запрещения 

политических партий и других организаций. 

Тоталитарный режим характеризуется полным (тотальным) 

контролем государства над всеми сферами жизни общества, 

огосударствлением общественных организаций, вмешательством 

государства в частную жизнь граждан, господством одной политической 

партии или движения, запрещением или существенным ограничением 

деятельности оппозиционных партий, наличием одной официальной 

идеологии, преследованием за инакомыслие, значительным ограничением 

прав, свобод и законных интересов личности. 

Фашистский режим - это тоталитаризм в его наиболее жёсткой 

форме. Аппарат государственной власти достигает огромных размеров и 

создается по типу пирамиды, на вершине которой стоит единоличный 

правитель, обладающий неограниченными полномочиями. Фашистский 

режим полностью ликвидирует демократические права и свободы, 

уничтожает все оппозиционные организации и учреждения, опирается в 

своей деятельности на массовый идеологический и физический террор. 

                                                           
1 Правоведение для студентов транспортных вузов: учебник для вузов / А. И. 

Землин [и др.]; под общей редакцией А. И. Землина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С.248. 
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Фашизм - это явление XX в. Впервые он возник в 1919 г. в Италии, 

где после захвата власти в 1922 г. фашистами установилась 

соответствующая диктатура, которая просуществовала до 1940-х гг. В 1920 

г. в Германии была организована Национал-социалистская рабочая партия 

во главе с А. Гитлером, которая в 1933 г. победила на всеобщих выборах, 

т. е. получила власть демократическим путем и после этого установила 

режим кровавой фашисткой диктатуры1.  

Политика- это наука изучающая политические институты и 

политическую деятельность, политические субъекты и политические 

отношения, т.е. политическую жизнь общества в совокупности. 

На современный момент откровенно фашистских режимов не 

существует, но это отнюдь не означает, что они не могут возникнуть. 

Существуют и другие виды, например, элитаризм - возвышает над 

обществом клановую, политическую, техническую, криминальную или 

иную элиту, охлократизм - власть перехватывается  на некоторое время 

митингующей, восставшей толпой, расизм - возвести в публичный ранг 

деление рас на высшие и низшие2.   

Однако все эти разновидности недемократического политико 

правового режима с той или иной спецификой, подавляют личность, 

ограничивают возможности населения страны реально участвовать в 

формировании властных структур и реально воздействовать на их 

деятельность. 

Согласно Ж.-Л. Кермонну, под политическим режимом понимается 

совокупность элементов идеологического, институционального и 

социологического порядка, которые способствуют формированию 

политического управления данной страны на известный период. Среди 

                                                           
1 Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1: 

учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — С.288. 
2 Протасов, В. Н.  Теория государства и права: учебное пособие для вузов / В. Н. 

Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С.111. 
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этих элементов он выделял: принцип легитимности; институциональный 

дизайн (структуру институтов); партийную систему; форму и роль 

государства1.  

Политология не сразу стала наукой. Первоначально она находилась на 

уровне индивидуальных политических высказываний, оригинальных, часто 

мудрых, но недостаточно связанных друг с другом и мало подкрепленных 

экспериментальными данными. Только на рубеже XIX—XX вв. она 

получила статус научной дисциплины, приобретая логическую стройность и 

проработанный понятийный аппарат. 

Политический режим - это система методов, способов и средств 

осуществления политической власти. Всякие изменения, происходящие в 

сущности государства, прежде всего отражаются на его режиме, а он в свою 

очередь влияет на форму правления и форму государственного устройства. 

Некоторые исследователи полагают, что понятия «политический 

режим» и «государственный режим» можно расценивать как 

тождественные. 

Согласно другой точке зрения понятие «политический режим» более 

широкое, чем понятие «государственный режим», ибо включает в себя 

методы и приемы осуществления политической власти не только со стороны 

государства, но и со стороны политических партий и движений, 

общественных объединений, организаций и т.п. 

Политический режим - это динамическая, функциональная 

характеристика политической системы. Категории «политический режим» и 

«политическая система» тесно связаны между собой. Если первая отражает 

весь комплекс институтов, участвующих в политической жизни общества и 

осуществлении политической власти, то вторая показывает, как эта власть 

осуществляется, как действуют данные институты (демократично либо 

недемократично). 

                                                           
1 История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. 

акад. РАН, д. ю. н., проф. В. С. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2019. – 

С.766. 
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Понятие политического режима является ключевым для 

формирования представлений об основных системах власти. Именно по 

политическому режиму судят о подлинной картине принципов организации 

политического устройства общества1.  

Таким образом, понятие «политический режим» можно рассматривать 

как способ функционирования политической системы и как синоним 

понятия «политическая система», что соответствует его узкому и 

расширительному толкованию. 

                                                           
1 Политология: учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — С.66. 
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 2. Анализ типологии политико-правовых режимов современных 

государствах 

 

2.1 Правовое оформление демократических и тоталитарных 

политических режимов  

 

Особое место при взаимодействии права и политического режима 

занимает его правовое оформление в определённом государстве. В 

настоящее время государство, в частности демократическое государство, не 

может существовать во внеправовых рамках. 

Сегодня особое место имеет исследование демократических 

политических режимов. Причиной этого является как широкая 

распространенность демократии как разновидности данного политического 

режима, так и неоднозначность трактовки.  Многие государства, 

называющие себя демократическими, вряд ли соответствуют всем 

требованиям демократического режима.  

Демократический политический режим – это один из видов 

политических режимов, для которого характерны: народный суверенитет; 

равенство, гарантированность и неотчуждаемость прав человека и 

гражданина; избираемость органов государственной власти; реальное 

разделение властей; определенная система выборов, основанная на 

принципах равенства и всеобщности избирательного права; многопартийная 

политическая система; возможность свободного функционирования 

политических, социальных, религиозных объединений и организаций; 

система доверительных отношений между органами государственной власти, 

а также между государством и его гражданами; политический плюрализм; 

гласность и независимость СМИ; непрерывный контроль общества за 

деятельностью государственных органов; компромиссный, основанный на 
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равноправии сторон уровень политической культуры1.  

В классической теории юриспруденции значение права в 

функционировании демократического режима имеет первостепенное 

значение. 

В демократическом государстве право считается не только лишь 

инструментом политического (государственного) управления, но и 

автономным фактором жизни общества. Оно является необходимым 

элементом самоорганизации человеческого сообщества в процессе 

организации демократического правления.  

Право - основное средство социального регулирования в 

демократическом государстве. Если для тоталитарного или авторитарного 

государства принципиальное значение имеет нелегализованный приказ 

государства или квазигосударственной структуры (политической партии 

или движения, монополизировавшего власть), то в условиях 

демократического политического режима и государство, и отдельные 

политические организации не могут рассматриваться как носитель 

достаточного авторитета для всего общества. 

Нельзя не согласиться с мнением А. В. Ситникова о том, что 

«современное демократическое общество – это общество, где уважается 

равенство всех его членов, и где каждому гарантируется свобода. Никто не 

обладает естественным правом управлять другими или пользоваться 

особыми свободами»2. 

В странах с демократическим политическим режимом право считается 

и средством легитимации предоставленного политического режима. По 

сущности, укрепление в конституции страны, а также в ряде ведущих 

законов положений, определяющих политический режим страны, считается 

                                                           
1 Теория государства и права: учебник для вузов / А. С. Пиголкин, А. Н. 

Головистикова, Ю. А. Дмитриев; под редакцией А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С.456.  
2 Теория государства и права: учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.]; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — С.349. 
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свойством всякого политического режима. Однако лишь в демократических 

государствах конституционное закрепление политического режима, его 

легитимация подразумевает целостное и полновесное сочетание как 

идеологических аспектов (указание основ идеологии государства), так и 

институциональных. 

Так же важной особенностью права в условиях государства с 

демократическим политическим режимом следует отметить его способность 

быть мерилом оценки политической деятельности субъектов. Для данного 

режима важна не только целесообразность, но и законность политической 

деятельности. Решение, принятое в соответствии с интересами народа, но в 

противоречие с установленной процедурой его принятия и утверждения, 

несомненно потребует отмены. Это станет необходимым потому, что 

нарушение процедуры фактически означает отход от определенного статус-

кво в отношениях субъектов политической системы, согласных на 

использование имеющихся в государстве институтов и процедур. В таком 

случае нарушение правовых предписаний и, в том числе, правил принятия и 

утверждения политических решений может стать основанием как 

реформирования существующего политического режима, так и его 

преобразования в иную форму.  

Таким образом, законность как принцип права в условиях 

демократической страны становится одним из главнейших качеств 

политической и государственной работы, от неукоснительного соблюдения 

которой зависит стабильность государства и общества. 

Также право становится главным средством разрешения конфликта 

внутри государственного механизма и взаимодействия между властью и 

политической оппозицией. В демократических государствах формируются 

специальные институты и структуры, которые позволяют устранить 

политические конфликты. Например, к числу таких структур можно отнести 

органы конституционной юстиции и особые механизмы по разрешению 

споров в конфликте интересов на государственной службе. Поэтому 
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возможно рассматривать право, как средство поддержания социальной 

стабильности. 

Право в условиях демократического государства имеет и 

идеологическую функцию. Несмотря на то, что в юридической литературе в 

качестве одного из свойств демократического политического режима 

определяется наличие идеологического многообразия это не делает право 

менее подверженным идеологическим аспектам. Право в условиях любого 

политического режима оказывает на общество не только регулятивное, но 

также информационное и ценностно - ориентационное воздействие. Именно 

в праве закрепляются те основы государственной идеологии, свойственна 

данному обществу и данному государству. В конце концов, само 

идеологическое многообразие является ничем иным, как элементом 

политической идеологии1.  

Таким образом в демократическом государстве право реализует все 

основные функции, являясь одновременно и средством регулирования 

общественных отношений, и легитимации режима, и закрепления 

идеологии, и, наконец, разрешения политического и социального 

конфликта. При этом только в условиях демократического государства 

право способно проявить такие свои свойства, как формальная 

определенность, общеобязательность и в полной мере реализовать принцип 

законности2.  

Говоря о праве в условиях тоталитарного государства, следует 

отметить, что основным предметом исследования должны быть не столько 

роль права и его характер, а то, насколько законодательство такого 

государства содержит в себе правовые нормы, отражающие сущность 

                                                           
1 Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.]; под общей редакцией А. 

П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — С.98. 
2 Тирских М. Г. Правовое оформление современных демократических 

политических режимов // Сибирский юридический вестник. 2011. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-oformlenie-sovremennyh-demokraticheskih-

politicheskih-rezhimov 
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политического режима. Особое внимание следует уделять двум основным 

вопросам: основополагающим признакам и функциям права в условиях 

тоталитарного государства.  

Основными признаками такого государства является: наличие одной 

всеобъемлющей идеологии, на которой построена политическая система 

общества; наличие единственной партии, которая сливается с 

государственным аппаратом и тайной полицией; контроль за средствами 

массовой информации и средствами массовой коммуникации; 

использование массовых репрессий в качестве средства управления 

обществом; крайне высокая роль государственного аппарата, 

проникновение государства практически во все сферы жизни общества1.  

Если в условиях демократической страны регулятивная (в широком ее 

понимании) функция права играет основную роль, то в условиях 

тоталитаризма право имеет тройственный функционал, в рамках которого 

все три элемента становятся приоритетными: 

1. реализация идеологических оснований тоталитарного режима при 

регулировании общественных отношений. Право в условиях тоталитарного 

государства становится формой, в которой реализуется одна из базовых 

целей тоталитарной партии – главенство определенной политической 

идеологии. Например, частое употребление преамбул, обязательная 

фиксация элементов главенствующих идеологических постулатов, 

использование политической терминологии; 

2. нормативная легитимация деятельности государства и 

тоталитарной партии при помощи правовых норм. Право, обосновывая 

возможность органов государства на осуществление политической власти, 

утрачивает для этих органов приоритетное значение и превращается в 

инструмент, используемый наряду или даже в дополнение к квазиправовым 

(как правило, партийным) предписаниям; 

                                                           
1 Лазарев, В. В.  Теория государства и права: учебник для вузов / В. В. Лазарев, С. 

В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С.348. 
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3. функция права сохраняет правовое регулирование (в наиболее 

широком его понимании). При этом оно в условиях тоталитарного 

государства не носит универсального характера. Правовому регулированию, 

подчас излишне детальному, подвергаются общественные отношения, 

реализация которых не вызывает затруднений у тоталитарной партии1.  

В условиях тоталитарного государства принятие правовых норм 

государством имеет характер реализации воли тоталитарных партий, 

принятых в негосударственных структурах. Часто решения партийных 

съездов и конференций «дублировались» в нормативных правовых актах. В 

таком случае, право получало как минимум двойственный, партийный, но 

государственный характер. Иногда такой дуализм приводил и к прямому 

противоречию между положениями отдельных нормативных правовых 

актов, как, например, печально известный «закон о трех колосках», 

инициированный лично И. В. Сталиным и противоречивший Уголовному 

кодексу 1926 г. В письме И. В. Сталина Кагановичу и Молотову 20 июля 

1932 г. указывалось, что «по закону эти господа рассматриваются как 

обычные воры, получают два-три года тюрьмы, а на деле через 6–8 месяцев 

амнистируются. Подобный режим в отношении этих господ, который нельзя 

назвать социалистическим, только поощряет их по сути дела настоящую 

контрреволюционную «работу». Терпеть дальше такое положение 

немыслимо»2. Таким образом, воля тоталитарного лидера, или тоталитарной 

партии, оказывалась превалирующей перед действующим законом.  

Для тоталитарных государств характерно значительное число 

неопубликованных нормативных правовых актов, которые при этом имели 

большое прикладное значение. В том числе, обнародованию не подлежали 

нормативные акты, связанные с использованием механизмов террора, 

                                                           
1 Теория государства и права: учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.]; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — С.340. 
2 Теория государства и права: учебник для вузов / А. С. Пиголкин, А. Н. 

Головистикова, Ю. А. Дмитриев; под редакцией А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С189. 
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фиксацией отдельных государственных полномочий и иных вопросов. 

Характер права, который связан с сокрытием отдельных нормативных 

документов (при этом часто не удается найти даже текст оригинала, нигде 

не публикованного нормативного правового акта), говорит об отсутствии 

унификации в части реализации признака формальной определенности 

позитивного права в условиях тоталитарного государства. 

Таким образом, краткий анализ права в условиях тоталитарного 

государства показывает, что право, формально сохраняя свою сущность, 

превращается в принципиально иное явление. Праву в тоталитарном 

государстве свойственен ряд существенных изменений, к числу которых 

следует отнести: изменение баланса роли права и других социальных 

регуляторов; преобразование функций права за счет приоритетного 

значения идеологической и легитимирующей функции, и, наконец, 

изменение характера всех без исключения признаков позитивного права1. 

Таким образом, анализируя законодательство и правоприменительную 

практику тоталитарных государств, можно утверждать уникальный характер 

права тоталитарного государства, предопределяющем как его действие, так 

и его «судьбу» в период неизбежного крушения тоталитарного государства. 

Характерными особенностями права в условиях регулирования 

общественных отношений в демократическом государстве можно назвать 

отсутствие сознательного замалчивания в рамках регулирования отдельных 

общественных отношений, отсутствие «особых» и «негласных» правовых 

предписаний, отсутствие идеологического толкования правовых норм. 

Данные свойства отличают право в условиях демократического государства 

от «тоталитарного права». В условиях тоталитарного государства в случае, 

когда правовое закрепление того или иного правила поведения может 

вызвать затруднение в рамках реализации воли тоталитарной партии, 

правовое регулирование сменяется либо нереализуемым предписанием, 

                                                           
1 Правоведение: учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и др.]; под 

редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — С.455. 
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либо санкционированным замалчиванием. Нереализуемые предписания – 

это формально закрепленные, однако, невозможные в силу существующих 

ограничений правила поведения1. Так, например, гарантия свободы слова в 

советском государстве де-юре признавалась, но де-факто в полном ее 

понимании быть реализована не могла хотя бы из-за отсутствия сведений ы 

средствах массовой информации, альтернативных государственным, 

партийным и ведомственным. Что касается санкционированного 

замалчивания, то такая практика свойственна тоталитарным государствам, 

как правило, при необходимости формального закрепления какого-либо 

института с обоснованной потребностью нереализации. В этом случае 

существование права как такового не будет поддержано механизмом 

реализации правовых норм, а значит, приведет к тому, что правовые 

предписания не будут реализованы на практике2.  

  

2.2 Политический режим современной Росcии 

 

Современная российская политическая система определяется 

Конституцией РФ. Несмотря на наличие в Основном Законе страны 

положений, дающих право характеризовать ее как демократическую, в 

реальности политическая система России во многом не отвечает 

общепринятым критериям демократии, важнейшие из которых - 

репрезентативность (представительность) власти, ее ответственность перед 

обществом, наличие действенного общественного контроля за властью. 

Аналитики характеризуют данную систему терминами «авторитарная 

демократия», «гибридная система», связывая ее возникновение со 

слабостью государства и незрелостью гражданского общества. Одни 

                                                           
1 Волков, А. М.  Правоведение: учебник для вузов / А. М. Волков. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — С.221. 
2 Тирских М.Г. Правовое оформление политических режимов (по материалам 

законодательства тоталитарных государств) // Сибирский юридический вестник. 2011. 

№1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-oformlenie-politicheskih-rezhimov-po-

materialam-zakonodatelstva-totalitarnyh-gosudarstv 
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описывают гибридный режим как «демократию с минусами» 

(нелиберальная демократия, проблемная демократия), другие — как 

«авторитаризм с плюсами» (конкурентный авторитаризм, электоральный 

авторитаризм). Многие исследователи предпочитают термин «гибридный 

режим» именно из-за его нейтральности и безоценочности. 

При этом, гибридной политической системе свойственны: высокий 

уровень коррупции, особенно в судебной системе и на выборах; отсутствие 

независимой судебной системы; неподотчетность правительства 

парламенту; стремление власти управлять СМИ при наличии разнообразных 

медиа-источников; ограничения гражданских свобод, в особенности прав 

граждан на коллективное действие (публичные собрания и общественные 

организации)  

Для гибридного режима присуще переплетение взаимоисключающих 

принципов жизнедеятельности. Как отмечает российский политолог Лилия 

Шевцова, с одной стороны, мы видим персонификацию и нерасчлененность 

власти, которую она ассоциирует с исторически сложившейся «русской 

системой». С другой стороны, персонифицированная власть формируется и 

легитимируется демократическим способом, так как все остальные способы 

ее легитимации оказались исторически исчерпаны. Такая власть, 

разрываемая изнутри несовместимыми началами, генетически нестабильна 

и в целях выживания должна постоянно перетекать из одного режима в 

другой, не меняя при этом своей сущности. Вместе с тем неразвитость 

демократических институтов в России неминуемо ведет к разочарованию в 

них и появлению в обществе тяги к «сильной руке» и к надеждам, что 

авторитарный лидер гарантирует стабильность и порядок.1 

В РФ уживаются как недемократические, так и демократические 

способы осуществления власти, что говорит об амбивалентности 

(двойственности) современного политического режима. Российский 

                                                           
1 Макаров О.В. Соотношение права и государства. // Государство и право, - 1995. - 

№5. – С.40. 
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политолог Ю.Красин акцентирует своё внимание на том, что политическая 

система сегодняшней России представляет собой «странный антиномичный 

симбиоз демократии и авторитаризма, ограничивающий возможности 

демократического развития и затрудняющий политическое самоопределение 

страны»1. 

В России общество и власть идеологически сориентированы в разных 

направлениях. Такое расхождение сложилось исторически, под влиянием 

опыта существования в имперском и постимперском политическом 

пространстве. Российская история свидетельствует о том, что процесс 

формирования государственности из разнородных в политическом, 

культурном, этническом и конфессиональном отношениях элементов 

подразумевал преобладание в политической культуре взгляда на единство 

государства как на упрочение властной вертикали. 

Образовавшийся в России в последние годы политический режим вряд 

ли можно в чистом виде отнести к какой-то одной модели, политический 

строй в нашей стране отягощен признаками нескольких предыдущих 

политических режимов.  

Сохранившиеся традиции тоталитаризма в России имеют свою 

особенность. В этой связи принципиальным является тот момент, что в 

России промышленная революция была осуществлена превращением всего 

населения в наемных рабочих государства и тотальной экономии на оплате 

труда. Эта экономия, или сверхэксплуатация, привела к деградации рабочей 

силы и развитию ее теневого воспроизводства. В результате количество и 

качество труда перестали соответствовать потребностям индустриально-

информационных технологий. Сложность реформирования тоталитарной 

организации труда в России заключается в том, что для его осуществления 

необходимо, кроме всего прочего, значительно поднять уровень оплаты 

труда наемной рабочей силы. Для этого нужны обширные 

                                                           
1 Красин Ю.А. Российская демократия: коридор возможностей // Полис. 2004. №6. 

С.125 
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капиталовложения. В то же время реформирование России осуществляется с 

целью повышения эффективности экономики, которая сама нуждается в 

значительных дополнительных инвестициях. В свое время эту проблему 

пришлось решать большевикам, когда Ленин выдвинул тезис: высокая 

производительность труда за счет энтузиазма наемных работников и 

бедноты, которые теперь трудятся не на капиталистов, а на себя! 

Закончилось все тоталитаризмом, который и явился источником 

«энтузиазма» масс на практике.  

Вместе с тем в современной России поставлена задача преодоления 

наследия тоталитаризма. В России появилось множество свидетельств 

отличия нынешней политики от тоталитарной. Нет единой, навязываемой 

всем и жестко контролируемой идеологии, существует многопартийность, 

государство не вмешивается в личную жизнь граждан, осуществимы многие 

свободы, есть гласность.  

С другой стороны, налицо черты демократии: строятся основы 

правовой государственности и создаются устои гражданского общества; 

власть на местном и федеральном  уровнях выбираема и сменяема; 

действуют механизмы непосредственной демократии (референдумы), 

присутствует система разделения властей в государстве (хотя существует 

определенный перекос полномочий в сторону исполнительной ветви); 

гарантированы основные права и свободы  человека (свобода совести, слова, 

собраний, организаций и пр.), реально действует политическая оппозиция, в 

том числе и «непримиримая»; формально судебные органы независимы от 

властных (хотя это и не всегда соблюдается, особенно на местах); в 

экономике формируется свободный и конкурентно-способный рынок при 

многообразии форм собственности; при внешней независимости 

(политической и идеологической) средств массовой информации и 

коммуникации налицо их фактическая связь с финансовыми «империями». 

В результате складывающийся демократический политический режим 

несет на себе отпечатки экономической и политической олигархизации, что 
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свидетельствует об усилении авторитарных тенденций в государстве. 

За последние годы политический режим России претерпел некоторые 

изменения. На основании. новой Конституции 1993 года в нашей стране 

сложилась президентская республика с действующим двухпалатным 

парламентом – Федеральным Собранием, состоящим из Государственной 

Думы и Совета Федерации. Верхняя палата Федерального Собрания – Совет 

Федерации – включает в свой состав представителей администраций и 

законодательных органов власти регионов. В Государственную Думу 

избираются депутаты по смешанной (пропорциональной и мажоритарной) 

избирательной системе. В силу этого политический режим современной 

России может быть охарактеризован как демократический с устойчивыми 

авторитарно-олигархическими чертами и элементами политического 

корпоративизма1. 

Политический режим современной России сродни системам США и 

Франции. Для таких режимов характерны: сильная исполнительная власть 

(особенно институт президентства, который фактически формирует 

правительство) при наличии двухпалатного законодательного собрания – 

парламента (верхняя палата – Сенат – состоит из выбираемых в регионах 

глав местной исполнительной власти, а нижняя формируется из депутатов, 

выбираемых в соответствии с существующей избирательной системой), а 

также системы независимого судопроизводства во главе с институтом 

высшей инстанции – Верховным или Конституционным Судом; 

возможность непосредственного участия граждан в политическом 

управлении в форме референдума или плебисцита. 

                                                           
1 Правоведение для студентов транспортных вузов: учебник для вузов / А. И. 

Землин [и др.]; под общей редакцией А. И. Землина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С311. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в данной работе мы рассмотрели политические режимы в 

различных типах государств, разобрали политический режим современной 

России. На основании изученного материала, мы можем сделать следующие 

выводы. 

Политический режим - это совокупность методов, средств, способов, а 

так же механизмов осуществления политической власти, определенное 

устоявшееся (временно итоговое) политическое состояние общества, 

характеризующееся существованием определенных политических 

процессов, набором политических институтов, сложившимися отношениями 

власти и общества, господствующей идеологией, социальными 

взаимоотношениями, экономическими составляющими, определенным 

видом политической культуры. Политическим режимом обусловливается 

присущий тому или иному периоду жизни страны порядок политических 

отношений, степень политической свободы, образ правления. Это 

функциональная характеристика власти. 

Право - система общеобязательных, формально-определённых, 

принимаемых в установленном порядке гарантированных государством 

правил поведения, которые регулируют общественные отношения. 

Таким образом, правовой режим выступает особой юридической 

категорией, специфическим средством правового регулирования, 

объединяющим в себе правовой инструментарий в комплексе. Приведенное 

определение правового режима как совокупности юридических средств 

справедливо и для «режима правового регулирования», под которым в 

теории государства и права принято понимать «особую систему 

регулятивного воздействия, характеризующуюся специфическими 

способами регулирования — особым порядком возникновения и 

формирования содержания прав и обязанностей, их осуществления, 

спецификой санкций, способов реализации, а также действием единых 
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принципов, общих положений» 

С формально-правовой точки зрения Россия, согласно Конституции 

РФ, является демократическим федеративным правовым государством с 

республиканской формой правления. Человек, его права и свободы 

объявлены высшей ценностью, гарантировать которую обязывается 

государство. Единственным источником власти объявлен народ, который на 

референдумах и выборах изъявляет свою волю. В 137 статьях Конституции 

РФ можно найти нормы, которыми удовлетворилась бы любая развитая 

демократия. 

Политический режим не является перманентным образованием - по 

тем или иным причинам он изменяется. В связи с распадом 

коммунистических режимов в Советском Союзе и Восточной Европе в 

центр внимания политологии выдвинулись проблемы политического 

переход от авторитарных форм правления к демократическим и до сих пор 

находится в центре внимания и мировой общественности, и 

исследовательской мысли, предлагая социальным наукам все новый и новый 

материал для раздумий. 
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