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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государство – это, прежде всего, исторически сложившаяся, 

сознательно организованная социальная сила, управляющая обществом. 

Фактически это первая, сознательно созданная обществом и систематически 

функционирующая организация, которая оказывает огромное влияние на 

жизнь отдельных лиц, социальных групп и всего общества. 

Актуальность данной темы, прежде всего, проявляется в том, что 

изучение типологии и формы государства является залогом правильного 

построения правового государства, учитывая все недостатки прежних форм 

государства, которые существовали и существуют в истории человечества. 

Нет четкой связи между типом и формой государства. С одной 

стороны, в границах государства одного типа можно найти разные формы 

организации и деятельности государственной власти, а с другой стороны, 

государства разных типов могут быть обличаться в ту же форму. 

Традиционно отечественная теория государства и права для этих целей 

выделяет в формах государства три основных, взаимосвязанных блока: 

форму правления, форму национального и административно-

территориального устройства, политический режим. 

Особенность конкретной формы государства любого исторического 

периода определяется, прежде всего, степенью зрелости общества и 

государственной жизни, задачами и целями, которые государство ставит 

перед собой. Другими словами, категория формы государства напрямую 

зависит от его содержания и определяется им. 

Форма государства – это сложное социальное явление, включающее 

три взаимосвязанных элемента: форму правления, форму государственного 

устройства и форму государственного режима.  

В разных странах государственные формы имеют свои особенности, 

характерные черты, которые по мере развития социального развития 

наполняются новым содержанием, обогащая себя во взаимосвязи и 
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взаимодействиях. В то же время форма существующих государств, особенно 

современных, имеет общие признаки, что позволяет определить каждый 

элемент формы государства. 

Предметом данной работы станет действующее законодательство, 

научная и учебная литература. 

Объектом исследования станут общественные отношения, 

характеризующие государство, а именно форму и типологию государства. 

Целью данной работы является проведение анализа взаимосвязи типа и 

формы государства. Необходимо ответить на вопрос, как эти два понятия 

взаимосвязаны, насколько они близки. 

Для достижения этой цели автор ставит перед собой следующие 

задачи: 

− изучить понятие формы государства, его элементов; 

− определить необходимость типологии, выявить основные понятия в 

данной категории; 

− охарактеризовать типы государств и элементы формы государства; 

− проанализировать взаимосвязь типа и формы государства. 

Методологической основой исследования станет общенаучный 

диалектический метод познания, изучение литературных и нормативных 

источников, а также следующие общие и специальные методы исследования: 

анализ, синтез, метод правового моделирования, формально-правовой, 

сравнительно-правовой, комплексный, системный, нормативный. 

Теоретическую основу курсовой работы составили труды известных 

юристов, таких как: Абдулаев М.И., Бабаев В.К., Венгеров А.Б., Додонов 

В.Н., Кутафин О.Е, Малько А.В. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в изучении  

понятий и типов формы государства, а также соотношение типа и форм 

государства. 
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1 Понятие типа и формы государства 

 

1.1 Форма государства – понятие и сущность 

 

Понятие формы государства относится к его наиболее важным 

характеристикам. Она позволяет определить, как устроено государство, в 

каких формах организовано функционирование государственной власти, 

каким органам она представлена, каков порядок их формирования и 

деятельности, срок полномочий, наконец, какими методами осуществляется 

государственная власть в стране. 

Сущность государства – это основная, закономерная, определяющая 

государство. Фундаментальным в государстве является формирование 

государственной власти. Вопрос о сущности государства выражает, кто 

владеет государственной властью, кто ее осуществляет и в чьих интересах. 

Содержание государства – это нечто общее, что относится ко всем 

государствам. Форма государства является устройством государственной 

власти и отвечает на такие вопросы: 

− какие принципы, территориальное построение государственной 

власти; 

− каким образом происходит формирование высших органов 

государства, каков принцип взаимодействия между ними и между 

населением; 

− какие методы используются при осуществлении государственной 

власти1. 

Выделяются три основных элемента в форме государства: 

− форма правления, 

− форма территориального (государственного) устройства 

− политический (государственный) режим2. 

 
1 Абдулаев М.И. Теория государства и права. Учебник. – М.: Феникс, 2022. – 196 с. 
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В совокупности все эти элементы раскрывают форму государства. 

Под формой правления обычно понимают организацию высшей 

государственной власти: ее высшие и центральные органы, их компетенцию, 

отношения между собой и населением. В зависимости от того, осуществляет 

ли верховную власть в государстве одно лицо или коллегиальный выборный 

орган, различают монархические и республиканские формы правления. 

Монархия имеет следующие юридические признаки: 

− обычно это единственная доска; 

− власть монарха вечна, пожизненна и наследуется3. 

Выделяются два типа монархической формы правления: абсолютная 

(неограниченная) и ограниченная (парламентарная) монархия. 

В абсолютной монархии власть монарха безусловна и не ограничена 

какой-либо другой властью. В государстве нет никаких представительных 

учреждений, народ отвергнут от государственной власти и не имеет 

возможности контролировать управление государством. Этот тип монархии 

характерен для древних форм правления периода рабства и для государств 

восточного деспотизма. 

В ограниченной монархии власть монарха ограничена конституцией и 

представительным органом (парламентом). Монарх не имеет полной власти и 

делит ее с парламентом. В целом монарх в основном выполняет 

представительную роль и символизирует единство нации и стабильность 

правопорядка.  

В настоящее время ограниченная монархическая форма правления 

существует в Великобритании, Испании, Швеции, Норвегии, Японии, 

неограниченная в Саудовской Аравии, Кувейте, Объединенных Арабских 

Эмиратах (ОАЭ) и др. 

 
2 Кожевников В.В., Коженевский В.Б., Рыбаков В.А. Теория государства и права. 

Учебник. – М.: Проспект, 2020. – 464 с. 
3 Бабаев В.К. Теория государства и права: учебник для вузов / под редакцией В.К. 

Бабаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 582 с. 
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Для республиканской формы правления характерны следующие 

правовые признаки: 

− высшие органы власти формируются путем выборов на 

определенный срок, или должности в них заменяются путем указания на 

определенный срок; это означает, что в республике нет неизменных позиций, 

и они не могут быть унаследованы; 

− должностные лица несут политическую и юридическую 

ответственность за несоблюдение или ненадлежащее выполнение 

предоставленных им полномочий; эта ответственность выражается в форме 

отставки правительства, роспуска парламента и т.д.4. 

Республиканская форма правления также принадлежит к одной из 

древних. Республики были также в рабском мире, при феодальном порядке 

(аристократическая республика в Древнем Риме или Демократическая в 

Древней Греции, Новгородская и Псковская республики в феодальной Руси). 

Есть два типа республик: президентская и парламентская. Различие 

между этими двумя формами в основном проводится в порядке 

формирования правительства и его ответственности. Все остальные признаки 

относятся к дополнительным. 

Форма правления нашей страны – смешанная республика, так как 

президент является главой государства и избирается на всеобщих выборах и 

наделен юридически и реально большими полномочиями. Однако 

правительство формируется парламентским путем и ответственно не только 

перед президентом, но и перед парламентом. 

Президент осуществляет общее руководство правительством, которое 

возглавляет премьер-министр. Президент имеет право роспуска парламента 

при наступлении определенных обстоятельств. 

Форма государства означает, кто и как правит в обществе, как в нем 

устроены и действуют государственно-правительственные структуры, как 

 
4 Гогин А.А., Липинский Д.А., Малько А.В. и др. Теория государства и права: 

учебник (под ред. А.В. Малько, Д.А. Липинского). – М.: Проспект, 2018. – 248 с. 
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объединено население на данной территории, как оно связано через 

различные территориальные и политические образования с государством в 

целом, как осуществляется политическая власть, какими методами и 

приемами. 

В понятии «форма государства» выражается их внутренняя 

организация, способ устройства, которым они очень существенно 

отличаются друг от друга. 

От формы государства во многом зависит и политическая жизнь в 

обществе, и стабильность государственных институтов. 

Форма государства – это способ организации политической власти, 

охватывающий форму правления, форму государственного устройства и 

политический режим5. 

В форме государства выражается его структура, на которую влияют как 

социально-экономические факторы, так и природные, климатические 

условия, национально-исторические и религиозные особенности, культурный 

уровень развития общества и др. 

Например, в Англии из-за своего рода компромисса между буржуазией 

и феодалами возникла ограниченная (конституционная) монархия, в России 

из-за многонационального состава населения и обширных территорий 

больше предпосылок для федеративного устройства государства. 

Форма правления характеризуется порядком образования и 

организацией высших органов государственной власти, их 

взаимоотношениями друг с другом и населением. В зависимости от 

особенности формы правления государства делятся на монархические и 

республиканские; 

Форма государственного устройства отражает территориальную 

структуру государства, отношения между государством в целом и 

составляющими его территориальными единицами. По форме 

 
5 Горохова С.С., Гуков А.С., Попова О.В. Теория государства и права. Учебник и 

практикум. В 2 томах. Том 2. Особенная часть / под ред. Альбов А.П., Николюкин С.В. – 

М.: Юрайт, 2018. – 338 с. 
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государственного устройства государства делятся на унитарные, 

Федеративные и Конфедеративные. 

Политический (государственный) режим представляет собой систему 

методов, способов и средств осуществления государственной власти. В 

зависимости от особенностей набора этих подходов к государственному 

управлению различают демократический и антидемократический 

политические (государственные) режимы. 

Таким образом, форма государства – это его структурный, 

территориальный и политический порядок, взятый в единстве трех 

вышеупомянутых компонентов. 

 

1.2 Необходимость в типологии, основные понятия 

 

Типология по отношению к прежним и нынешним государствам 

необходима, чтобы не путать накопленный человечеством опыт в 

организации государственной или общественной жизни. Осознание и 

использование предыдущего опыта не только позволит избежать ошибок, но 

и ускорит эффективность социального прогресса. 

Типология осуществляется посредством аналитических процедур 

разделения целых объектов на конкретные типы, исходящие из 

определенных критериев. 

Тип государства и права – это целый набор наиболее значимых 

признаков, присущих правовым и политическим, организованных в 

государстве системами единого социально-экономического образования или 

конкретной стадии развития конкретного общества6. 

Значимыми признаками правовой и политической (политико-правовой) 

системы являются:  

− принадлежность к государственной власти, к которой принадлежит 

 
6 История государства и права России в 3 ч. Часть 3: учебник для академического 

бакалавриата / В.Е. Рубаник [и др.]; под общ. ред. В.Е. Рубаника. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 275 с. 
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государственная (политическая) власть, закрепленная в законе;  

− направленность государственной власти в интересах каких 

социальных групп осуществляется эта власть;  

− порядок осуществления государственной власти какими способами и 

методами осуществляется эта власть;  

− государственно-правовые и бытовые традиции, которые 

цивилизованные факторы играют большую роль7. 

На протяжении многих лет вопрос о сущности государства в 

одностороннем порядке решался в нашей науке. Сущность государства была 

замечена только на его насильственной стороне, считая его диктатурой, 

ничем не ограниченной властью правящего класса. 

При этом упускается из виду, что общество – это одно. Таким образом, 

государство всегда выражает интересы всего общества и является способом 

его интеграции. Существует два основных подхода к типологии государства: 

формирующий и цивилизационный. 

Формирующий подход выражает марксистское отношение к вопросу о 

типе государства. С точки зрения марксизма, под историческим типом 

государства и права понимаются наиболее типичные их черты и признаки, 

относящиеся к одному и тому же социально-экономическому формированию, 

взятые в единстве, на одной экономической основе. 

По марксистской типологии государства делятся на рабовладельческие, 

феодальные, буржуазные, социалистические. Смена одного исторического 

типа на другой – процесс объективный, естественноисторический, его 

реализация возможна благодаря революциям. В этом процессе каждый 

последующий тип государства должен быть исторически более 

прогрессивным, чем предыдущий. 

Рабовладельческие, феодальные, буржуазные типы государства 

охватываются единым понятием эксплуататорского государства. 

 
7 Калина В.Ф. История государства и права России: учебник для вузов / В.Ф. 

Калина, Г.Ю. Курскова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 367 с. 
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В отличие от перечисленных типов государства, классика марксизма 

определялась социалистическим государством. 

Рассматривая формирующий подход к типологии государства в тесной 

связи с марксистским учением о государстве, нельзя не отметить, что 

марксистское толкование этих вопросов играет существенную роль в 

научном объяснении возникновения и развития рабовладельческого и 

феодального типа государства. Она характеризовала буржуазный тип 

государства, соответствующий состоянию общественного развития середины 

девятнадцатого века, когда было завершено формирование индустриального 

капитализма. 

Буржуазный тип государства характеризовался только с позиции 

К. Маркса и Ф. Энгельса, данной эпохе индустриального капитализма, и 

сводился к тезисам В.И. Ленина об империалистическом государстве.  

Благодаря вмешательству государства в экономику он показал себя 

способным в относительно короткие сроки осуществить научно-техническую 

революцию, используя ее достижения для повышения уровня жизни людей. 

При регулирующей роли государства были непосредственно приняты меры 

по перераспределению доходов, введены многочисленные средства 

социальной защиты человека8. 

Многие противоречия возникают в применении формационного 

подхода и социалистического типа государства, возникшего после 

Октябрьской революции. На самом деле эволюция государств была 

многомерной. Далеко не обязательным для всех государств был 

рабовладельческий тип. В развитии некоторых из них наблюдалось движение 

назад, длительные переходные состояния. 

Марксистскую типологию государств можно критиковать, ее можно 

отвергать, но ее необходимо изучать. Это должно быть сделано хотя бы 

потому, что нельзя игнорировать опыт государств, идущих по 

 
8 Киселева Н.В. История государства и права России. Практикум (для бакалавров). 

– М.: КноРус, 2018. – 208 с. 
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социалистическому пути развития. Самая большая страна в мире – Китайская 

Народная Республика – продолжает успешно строить социализм, но с 

китайской специфичностью. 

Другой современный подход к типологии государства, заслуживающий 

внимания – цивилизационный. На данный момент в нем преобладает так 

называемое технологическое направление. 

Он связывает тип государства со стадией научно-технического 

прогресса и уровнем жизни населения, который определяется потреблением 

и предоставлением услуг, которым соответствует это государство. Одним из 

наиболее распространенных и характерных для этого направления 

цивилизационного подхода является теория фаз экономического роста, 

автором которой является известный американский социолог и политический 

деятель Вольт Ростоу. 

Согласно этой теории, которая, по мнению ее автора, призвана бросить 

вызов марксизму и заменить его как метод рассмотрения современной 

истории, все общества экономического развития можно разделить на одну из 

четырех фаз: 

− традиционное общество; 

− переходное общество, в котором закладываются основы 

трансформации; 

− общество, переживающее процесс перемен; 

− зрелое общество и общество, достигшее высокого уровня 

потребительских расходов9. 

Вольт Ростоу на первом этапе относит общество, основанное на 

донютонской науке и технике и на преобладании сельского хозяйства. 

Второй этап – период трансформации общества в более развитый 

период закладки основы для «сдвига» в сфере обрабатывающей 

промышленности. 

 
9 Кожевников В.В., Коженевский В.Б., Рыбаков В.А. Теория государства и права. 

Учебник. – М.: Проспект, 2020. – 464 с. 
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Третий этап – сдвиг, подъем научно-технического развития как в 

промышленности, так и в сельском хозяйстве. 

Четвертый этап характеризуется как время «зрелости». На этом этапе 

достигается постоянное превосходство производства над ростом населения. 

Пятый этап – это период «высокого уровня массового потребления», 

когда ведущие секторы экономики переходят к производству предметов 

потребления длительного использования и услуг. В соответствии с 

обсуждаемой концепцией именно на пятой стадии возникает общество, 

которое можно назвать «государством всеобщего благосостояния». 

Представителем другого направления цивилизационного подхода к 

вопросу о типах государств является английский историк А. Тойнби. Он 

сформулировал концепцию цивилизации, под которой он понимает 

замкнутое и локальное состояние общества, которое отличается общностью 

религиозных, психологических, культурных, географических и других 

обозначений. 

По его словам, он выделяет в мировой истории более 20 цивилизаций, 

не связанных какими-либо общими закономерностями развития, а 

существующих рядом друг с другом. 

При изучении вопросов о типах государства следует использовать 

одновременно формирующий и цивилизационный подходы. 

На основе формационных представлений и критериев различают пять 

социально-экономических формаций, но четыре типа политико-правовых 

систем: рабовладельческая, феодальная, буржуазная (капиталистическая) и 

социалистическая (теоретически первая фаза коммунистической 

формации)10. 

Цивилизации, известные миру, различаются во времени, пространстве 

(географически) и духовно. Это, например, древнеегипетская и древняя 

цивилизация, западноевропейская и китайская, христианская и Исламская. 

 
10 Протасов В.Н. Теория государства и права. Учебник и практикум. – М: Юрайт, 

2020. – 496 с. 



14 

Актуальна проблема православной и, в частности, Российской (русской) 

цивилизации. 

Типология государства и права является частью общей теории 

государства и права, поэтому, конечно, она использует все те методы, 

которые последний использует для решения своих проблем. Однако для 

классификации и типологии также используются некоторые специфические 

методы, обусловленные особенностями самой процедуры классификации как 

процедуры разбивки массы исследуемых эмпирических фактов на классы, 

классы и т.д. по некоторым основам.  

В типологии государства и права, а также в любых типологиях 

используются в основном два принципиально разных метода: синхронный и 

диахронический, которые можно назвать как структурными, так и 

генетическими (историческими) методами11. 

При синхронном анализе объекты исследуются в условно 

неподвижном, фиксированном на определенный момент времени, с 

отклонением от их изменчивости во времени. Сам термин «синхронность» 

говорит об одномоментности, одновременности или даже вневременности 

данного метода анализа объектов исследования. 

Этот метод принадлежности объектов исследования раскрывает состав, 

структуру объекта, т.е. его структура, элементы и связи смешиваются с 

элементами. Это происходит, например, при описании формы определенного 

государства или правовой системы. При этом определяются элементы этих 

явлений, то есть. их подструктуры, а также связи с ними. Это описание 

производится в любой конкретный момент времени, отвлекаясь от прошлого 

развития этих объектов.  

Также проводится анализ массы объектов синхронным методом; 

исследуются структуры всех объектов, после чего по этим другим признакам 

 
11 Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2021. – 568 с. 
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их структуры проводится классификация, при которой фактор времени также 

оказывается ненужным. 

При диахроническом методе предметом расчленения является не сам 

объект, а процесс его развития, т.е. выделяется ряд состояний так сказать 

«фазы последующей эволюции», которая проходит как цельный объект. 

Диахронический метод классификации связан с введением времени как 

естественного воображения изменений исследуемых объектов, и поэтому 

называется диахроническим. Этот метод классификации также называют 

синкретическим, потому что последующая степень состояния, к которому 

относится развитие объекта, характеризует его со стороны качеств и свойств, 

присущих ему в целом. 

Каждая новая, высшая форма развития начинает своим движением 

сохранять и воспроизводить все действительно необходимые условия своего 

существования, начинает «побеждать» все, что было подано до него 

предыдущим развитием. 

Диахронический метод широко используется при исследовании 

различных объектов. Его роль и методологическое значение возрастают с 

усложнением объектов исследования, с переходом к изучению живых и 

социальных систем12. 

Таким образом, диахронический анализ имеет дело с временными 

структурами процессов развития исследуемых объектов. Однако следует 

отметить, что диахронический метод анализа имеет два аспекта. В некоторых 

случаях, говоря о структуре процесса развития, они имеют в виду 

последующие фазы, фазы, фазы, периоды или состояния и тому подобное, 

которые выделяются в результате, так сказать, «поперечного» 

аналитического раскрытия процесса развития объектов исследования.  

Таким образом, формирующие и цивилизационные объяснения 

типологии государства и права значительно дополняют друг друга. 

 
12 Смоленский М.Б. Теория государства и права. Учебник. – М.: Инфра-М, 2018. –

272 с. 
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2 Соотношение типа и формы государства 

 

2.1 Характеристика основных типов и элементов формы 

государства 

 

В типологии государства есть несколько основных типов государств. 

Государства рабовладельческого типа возникли позже ранних 

восточных государств из-за появления частной собственности, 

имущественного расслоения, раскола общества на классы. Самые 

классические рабовладельческие государства были основаны в Греции (86 

век до н. э.) и в Риме (6 век до н. э.). Рабская государственность существовала 

в форме монархий и республик. 

Основными классами рабовладельческого общества являются 

рабовладельцы и рабы. Кроме них существовали социальные слои – 

ремесленники, мелкие земледельцы. Формой организации рабской 

государственной власти были унитарные монархии и Республики. Монархия, 

например, существовала в Древнем Риме. Она заменила республиканскую 

форму правления и долгое время носила свои черты. Но в III веке Рим стал 

неограниченной монархией. 

Рабовладельческая республиканская форма правления была двух типов. 

Демократическая Республика (Афины), где в выборах высших органов 

государства участвовало все свободное население и аристократическая 

Республика (Спарта и др.). Здесь в выборах высших органов государственной 

власти участвовали представители власти и представители крупной военно-

земельной аристократии13. 

При рабовладельческом типе государства: 

− основной формой собственности была частная собственность на 

 
13 Теория государства и права в вопросах и ответах [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.Н. Марченко; 

Моск. гос. ун˗т им. М.В. Ломоносова. –Изд. 2˗е, перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2018. 

– 240 с. 
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рабов; 

− кастовый социальный порядок, который предполагал, что люди 

получают товары неравномерно, государство распределяет ресурсы; 

− государственная власть осуществлялась крупными рабовладельцами, 

которые одновременно концентрировали экономическую и политическую 

власть; 

− государство выполняло функцию завоевательных войн как главное; 

− только свободные люди были охвачены правовыми нормами14. 

Внутренним функциям государства принадлежали: 

− защита частной собственности рабовладельцев и создание условий 

для эксплуатации рабов и бедных свободных; 

− подавление сопротивления рабов и отсутствие свободных, методами 

жесткого насилия, часто только для запугивания; 

− идеологическое влияние с целью поддержания дисциплины и 

порядка15. 

Во внешней сфере рабовладельческое государство выполняло функции 

защиты территории мирных связей с другими государствами, функцию 

захвата чужих территорий, функцию управления завоеванными 

территориями. Важную роль в государственном аппарате играла армия. В 

состав аппарата входили также полиция, суды, административно-

канцелярские органы. 

После периода становления и развития рабовладельческое государство 

пришло в упадок. Ему наследовало феодальное государство. 

На основе феодальных производственных отношений возникло 

множество государств, неизвестных предыдущей эпохе. Это страны Англии 
 

14 Теория государства и права в вопросах и ответах [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.Н. Марченко; 

Моск. гос. ун˗т им. М.В. Ломоносова. –Изд. 2˗е, перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2018. 

– 240 с. 
15 Теория государства и права: учебник / У.Э. Батлер, З.Ш. Гафуров, Г.И. Денисов и 

др.; Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА); под общ. ред. О.В. Мартышина. – 3˗е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2019. 

˗ 430 с. 
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и Франции, Германии и России, Чехии и Польши, скандинавских стран, 

Японии и др. И сегодня феодальные останки сохранились в нескольких 

странах.  

Экономической основой феодального государства была собственность 

феодалов на землю и неполная собственность добродетельных крестьян. 

Феодальная собственность на землю служила основой социального 

неравенства.  

Основными классами общества были феодалы и добродетельные 

крестьяне. В то же время существовали и другие социальные группы: 

городские ремесленники, купцы и т.д.  

На Руси, например, были привилегированные классы, такие как князья, 

дворянства и духовенство. Сословия ремесленников, покупателей, местных 

жителей не имели привилегий, которыми обладали высшие классы. Самыми 

несправедливыми были добродетельные крестьяне, которые насильно 

прикреплялись к Земле. Право открыто закрепило сословное неравенство и 

привилегии. 

Феодальный тип государства: 

− базировался на частной собственности на землю; 

− в пределах феодальных вотчин было естественное (самодостаточное) 

хозяйство; 

− территория государства – политико-правовое деление (феодальная 

раздробленность – свойство феодального государства); 

− сословный лад отражал экономическую гармонию и состоял из 

дворянства (аристократической знати), духовенства и крестьян.; 

− правом были защищены все сословия; 

− государственный аппарат был сформирован в основном не по 

деловому принципу, а по имущественному цензу16. 

Феодальное государство в своем развитии прошло ряд этапов: 

 
16 Ущаповская М.О., Никодимов И.Ю. Теория государства и права. – М: Дашков и 

Ко, 2019. – 104 с. 
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− децентрализованная феодальная раздробленность; 

− усиление централизации и установления сословно-представительной 

монархии; 

− централизованная абсолютная монархия и распад феодальной 

государственности17. 

Следующим образом, этапы начали создаваться буржуазное 

(капиталистическое) производство, от развития которого отказались 

феодалы. Из-за этого между буржуазией и феодалом возникли резкие 

противоречия, которые разрешились буржуазно-демократическими 

революциями. 

Большинство функций феодального государства были обусловлены на 

основе классовых противоречий. Это защита феодальной собственности, 

подавление сопротивления крестьян и других эксплуатируемых групп 

населения. Внешняя деятельность государства в основном сводилась к 

ведению завоевательных войн и защите от внешних атак. 

Доминирующим видом феодального государства была монархия 

различных видов. Республиканская форма правления существовала лишь в 

государствах-республиках (Венеция, Генуя, Новгород, Псков и др.). 

Таким образом, каждое государство имеет определенную форму 

правления, государственно-территориального устройства и государственно-

правовой режим. Их сочетание можно считать национальной моделью 

государства. 

 

2.2 Классификация функций государства 

 

Функции государства – это основные направления его деятельности, 

выражающие суть и социальное предназначение, цели и задачи государства 

по управлению обществом в присущих ему формах и методах. 

 
17 Калина В.Ф. История государства и права России: учебник для вузов / В.Ф. 

Калина, Г.Ю. Курскова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 367 с. 
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Признаки функций имеют сложный, синтезирующий характер. 

Содержание каждой функции состоит из множества однопоточных и 

однопоточных аспектов деятельности государства. 

Признаки функций тесно связаны с целями и задачами государства. 

После распада СССР – демократическая реформа, подавление парада 

суверенитета. 

Задачи: 

− формирование новой власти; 

− создание нормативной базы; 

− разработка Конституции18. 

Признаки функций напрямую зависят от социальной сущности 

государства от способа и в чьих интересах осуществляется управление. 

Общесоциальное – служит всему обществу, объединяет его, разрешает 

противоречия, является средством достижения общего согласия и 

компромисса. Он основан на общечеловеческой природе государства, 

ориентирован на демократические методы управления, подчеркивает 

ценности государства для общества в целом. 

Классовая сущность государства – это выражение воли 

господствующего класса, это аппарат насилия и принуждения, но он также 

составляет общие дела обороны, общественного порядка. 

Признаки функций реализуются в собственных формах и методах 

Формы деятельности: 

− правотворческая (законодательная); 

− исполнительно-распорядительная; 

− правоохранительная деятельность государства19. 

Методы реализации функций: императивный, диспозитивный. 

Признаки функций не могут быть отождествлены с функциями 

 
18 Киселева Н.В. История государства и права России. Практикум (для бакалавров). 

– М.: КноРус, 2018. – 208 с. 
19 Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Учебник. – М.: Юрайт, 2018. – 585 с. 
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государственных органов. 

Функции последних, хотя и имеют в основном существенное значение 

для жизни общества и государства, тем не менее, имеют, по сравнению с 

функциями всего государства, относительно узкий, локальный характер. 

Если функции государства включают в себя всю его деятельность в 

целом, деятельность всего государственного аппарата или механизма, то 

функции отдельных органов распространяются только на его часть, 

включают деятельность только отдельных частей, несколько органов 

участвуют в одной функции (экономическая: бюджет разрабатывается 

правительством, утверждает Дума, осуществляется правительством)20. 

Классификация функций государства. 

1. По сфере действия (государственной деятельности) – внутренние, 

внешние. 

Внутренние функции – в пределах собственной территории, критерий 

содержания их классификации. В соответствии с этим критерием к 

внутренним функции относят политические, экономические, социальные и 

др. 

Внешние функции государства позволяют говорить о нем, как о 

субъекте международных отношений. При этом, с точки зрения критерия 

содержания, те же функции, что и во внутренней государственной сфере, 

приобретают специфические свойства, что приводит к необходимости 

различать внутренние и внешние функции. Фактически, внешние функции 

должны относиться к функции обеспечения государственного суверенитета, 

а точнее к его внешнему проявлению – независимости в международной 

сфере. 

2. По продолжительности – постоянные, временные. 

Постоянные функции не ограничены во времени и выполняются на 

протяжении всего периода существования. Постоянные функции 

 
20 Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права. Учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2021. – 568 с. 
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выполняются государством на всех этапах его развития, в них наиболее ярко 

выражена государственная сущность и, как правило, они предопределяют 

само существование государства как целой системы.  

В этом смысле постоянные функции, как правило, являются основными 

(например, обеспечение правописания, защита государства, забота 

государства о сохранении сообщества, члены которого образуют это 

государство, международное сотрудничество и защита государственного 

суверенитета и др.). 

Временные функции возникают на определенном историческом этапе, 

их значение определяется конкретным историческим моментом в 

зависимости от возникающей временной потребности. По 

продолжительности своего существования эти функции могут быть самыми 

разнообразными (долгосрочными или краткосрочными), но их наличие не 

характеризует государство как самостоятельное социальное явление (в этом 

смысле они соответствуют понятию неосновных функций) и при отсутствии 

соответствующих обстоятельств государство также не нуждается в 

реализации этих функций21.  

При этом само государство как целостная система продолжает 

функционировать (например, ликвидация последствий стихийных бедствий, 

техногенных катастроф, «восстановление мирной жизни» после войны и др.). 

3. По социальной значимости – основные, производные. 

Основные функции – это наиболее общие направления деятельности 

государства в достижении «стратегических» целей и задач, стоящих перед 

ним в определенный исторический период. Они связаны с выполнением 

основных государственных задач.  

Это относится к государственной деятельности в целом, она 

осуществляется всеми или многими государственными органами. Объектом 

 
21 Теория государства и права в вопросах и ответах [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.Н. Марченко; 

Моск. гос. ун˗т им. М.В. Ломоносова. –Изд. 2˗е, перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2018. 

– 240 с. 
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этих функций является социальная система как единый организм или его 

подсистемы (экономическая, социальная структура, политическая, духовная). 

Производные (неосновные) функции представляют более узкие и 

конкретные направления государственной деятельности в сумме, 

образующей основные функции. Например, если она рассматривается как 

основная политическая функция государства, то как производительная из нее 

будет функция формирования аппарата государственной власти, функция 

делегирования властных полномочий органам местного самоуправления, 

функция законодательства22. 

Эта классификация кажется очень неудачной в понимании функции 

государства как основного направления его деятельности. 

4. По содержанию государственной деятельности – политические, 

экономические, социальные, культурные, экологические и т.д. 

Функции современного государства делятся на внешние и внутренние. 

Внутренние функции современного государства:  

− экономическая – реализация управленческого влияния государства 

на экономическую сферу, объектами этой деятельности становятся 

производственные отношения в различных секторах экономики, 

государственных, а также негосударственных; 

− финансовая – реализация управленческой деятельности по сбору и 

распределению денежных средств в целом принадлежит экономической 

функции российского государства, хотя ее можно выделить как 

самостоятельную финансовую функцию; 

− социальная – речь идет о деятельности государства в области 

оказания различных социальных услуг членам общества, а также о заботе о 

повышении уровня благосостояния бедных категорий населения, оказании 

материальной и иной помощи; 

− политическая – эта функция государства определяет его 

 
22 Цечоев В.К., Рассказов Л.П., Галкин А.Г., Ковалев В.В. История государства и 

права России. Учебное пособие. – М.: Прометей, 2018. – 406 с. 
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деятельность в формировании и организации работы всех органов 

государственной власти; 

− экологическая деятельность – это деятельность государства, которая 

включает меры по охране природы и рациональное применение природных 

ресурсов; 

− культурная – направление деятельности государства по духовному, 

культурному развитию общества, поскольку в современных условиях для 

нормального функционирования и развития общества необходимы духовно и 

интеллектуально развитые знающие люди, квалифицированные специалисты; 

− защита правопорядка, прав и свобод граждан – эта функция 

содержит работу государства в области борьбы с правонарушениями с целью 

создания благоприятных условий для эффективной реализации всех прав и 

свобод граждан, их объединений, органов государства; 

− обеспечение общественной безопасности – деятельность государства 

путем предотвращения и ликвидации последствий различных 

неблагоприятных действий: стихийных бедствий, аварий, катастроф, 

массовых беспорядков, организованной преступности; 

− налоговая – одна из ведущих функций государства23. 

К внешним функциям относятся: защита страны, поддержание порядка 

в мире, сотрудничество с другими государствами.  

Основная функция современного государства – социальная 

(обеспечение социальной защиты личности, нормализация условий жизни 

всех членов общества, вне зависимости от их непосредственного участия в 

производстве сокровищ). Вторая основная функция – защита прав и свобод 

человека и гражданина. 

 
23 Теория государства и права: учебник / У.Э. Батлер, З.Ш. Гафуров, Г.И. Денисов и 

др.; Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА); под общ. ред. О.В. Мартышина. – 3˗е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2019. 

˗ 430 с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Государство – это политическая целостность, образованная 

национальным или многонациональными сообществами, закрепленными на 

определенной территории, где поддерживается правовой порядок, 

установленный элитой, которая монополизирует институционализированную 

власть, обладая законным правом применять принуждение. 

Каждое государство – это единство своей сущности, содержания и 

формы. Чтобы она активно функционировала, чтобы ее механизм вел себя 

качественно и гармонично, нужна четко организованная государственная 

власть. 

Форма государства отвечает на вопросы, на каких принципах и как 

территориально строится государственная власть, как создаются высшие 

органы государства, как они взаимодействуют и население, какими методами 

она осуществляется и др. 

Под формой государства понимается организация государственной 

власти, выраженная в форме управления, государственного устройства и 

политического (государственного) режима. 

Следовательно, концепция формы государства включает в себя: 

− организация высшей государственной власти, источники ее 

формирования и принципы взаимоотношений высших органов власти между 

собой и населением; 

− территориальная организация государственной власти, отношения 

государства в целом с его составными частями; 

− методы и способы осуществления государственной власти. 

Форма государства зависит от конкретно-исторических условий его 

возникновения и развития, определяющее влияние на него оказывает 

сущность, исторический тип государства. 
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На форму государства влияют национальный состав, исторические 

традиции, территориальные размеры страны и другие факторы. Маленькие 

государства обычно унитарны.  

Каждому народу должна быть присуща своя, особая, индивидуальная 

форма и Конституция, соответствующая ему и только ему. Нет одинаковых 

народов, и не должно быть одинаковых форм и конституций. Слепые 

заимствования опасны и могут вызвать распад. 

Рассмотренные три элемента формы государства (форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим), хоть и разные, но 

все же относящиеся к одному явлению, имеющие внутреннее единство, 

органически связанные между собой, обусловленные друг другом в своих 

обозначениях. 

С появлением федераций ситуация изменилась. И хотя монархия 

продолжает играть значительную роль в форме правления, основной формой 

правления становится Республика. Политический режим становится все 

более демократичным и достигает современного уровня. 

В ходе исторического развития государства содержание меняется 

быстрее, чем форма, которая, несмотря на свою активную роль, является 

более консервативной стороной явления. Существует объективное 

противоречие между новым содержанием и старой формой государства. В 

результате форма претерпевает изменения в соответствии с новыми 

потребностями реальности. 

В современном мире наиболее распространенной формой государства 

является демократическая федеративная республика. В нем наиболее ярко 

проявляются все современные взгляды на то, каким должно быть общество.  

Скорее всего, в процессе эволюционного развития в близкой 

исторической перспективе появятся новые элементы формы государства. В 

процессе исторического развития государственности происходит постоянный 

процесс отказа от старой формы, процесс ее постоянного обновления. 
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