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ВВЕДЕНИЕ

Теория государства и  права  — наука, которая 

разрабатывает понятийный аппарат. Он весьма об-

ширен и  неоднозначен. Сложность предмета тео-

рии государства и права, дискуссионность многих 

ее проблем обусловливают неоднозначность пред-

лагаемых наукой понятий, раскрывающих тот или 

иной аспект правового явления, ту или иную его 

связь с социальными процессами.

Один термин может иметь несколько определе-

ний, в которых закреплена позиция того или ино-

го ученого, что нередко ведет к путанице. 

Цель данной работы — облегчить студентам ус-

воение основных знаний о государстве и праве. Она 

реализуется за счет сжатости в изложении матери-

ала и ясности постановки основного вопроса, кото-

рый, как полагают авторы, в  обязательном поряд-

ке должен обсуждаться на практических занятиях 

по теории государства и права и проблемам теории 

государства и права применительно к каждому изу-

чаемому понятию. Основной вопрос звучит так: на-

сколько то или иное понятие точно (адекватно) от-
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ражает реальное явление государственно-правовой 

действительности?

По мнению авторов, научные и в  особенности 

учебные труды в области юриспруденции должны 

не уподобляться художественным произведениям, 

а  стремиться к  точности, свойственной естествен-

ным наукам. Поэтому в  нашей книге даются как 

одиночные определения понятий (значения терми-

нов), так и  обзоры точек зрения на такие опреде-

ления, изложенные в различных учебниках и учеб-

ных пособиях.

Обучающимся предлагается в процессе дискус-

сий с участием преподавателей оценить, насколько 

приводимые определения точно передают свойства 

того или иного государственно-правового явле-

ния, а при наличии множества определений одно-

го и того же явления — решить, насколько они до-

полняют или, напротив, исключают друг друга.

В учебном пособии один и  тот же термин, как 

правило, характеризуется несколькими определе-

ниями. Каждое определение в  скобках содержит 

ссылку на соответствующий источник в  списке 

литературы, приведенном в  конце пособия. Пер-

вая цифра — порядковый номер источника в спи-

ске, вторая — номер страницы в нем.

Кроме того, в  учебном пособии приведены во-

просы для проверки усвоения материала, поиска 

и анализа дополнительной информации. Они, как 

правило, нестандартны и  неоднозначны, как и  от-

ражаемые ими основные проблемы теории государ-

ства и права. Авторы считают, что такие вопросы не 
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только важны для формирования кругозора и миро-

воззрения юриста, но и обладают практической зна-

чимостью для его профессио нальной деятельности.

Поиск ответов на вопросы для проверки пони-

мания, поиска и  анализа дополнительной инфор-

мации  — увлекательное, творческое занятие как 

в  процессе проведения семинарских занятий, так 

и  при самостоятельной подготовке будущих юри-

стов. Подготовка полных ответов не исключает, 

а,  напротив, предполагает (по необходимости) ра-

боту с учебниками, приведенными в библиографи-

ческом списке, а также иными, в том числе норма-

тивными, материалами.

Настоящее учебное пособие представляет со-

бой второе, переработанное и дополненное издание 

учебного пособия «Проблемы теории государства 

и  права. Термины и  определения», выпущенного 

в  свет в  2012 году и, судя по отзывам, очень вос-

требованного студентами. Книга написана докто-

ром юридических наук, начальником Правового 

управления Федеральной службы исполнения на-

казаний Владиславом Юрьевичем Панченко и про-

фессором Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского Владимиром Алексеевичем 

Рыбаковым, которые имеют не только значитель-

ный стаж научной и  преподавательской деятель-

ности, но и богатый опыт юридической практики.

Пособие рассчитано на студентов юридических 

вузов и  факультетов, изучающих теорию государ-

ства и права, проблемы теории государства и пра-

ва, аспирантов и ученых, абитуриентов, решивших 
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избрать профессию правоведа. Оно может заинте-

ресовать также студентов учебных заведений не-

юридического профиля, так как содержит краткие 

определения многих фигурирующих в  политиче-

ских и юридических публикациях терминов, истин-

ное значение которых не всегда и не всем понятно.

Авторы признательны рецензентам  — доктору 

юридических наук, директору Научно-исследова-

тельского института государственно-правовых ис-

следований Тамбовского государственного универ-

ситета им. Г. Р. Державина Василию Владиславовичу 

Трофимову и кандидату юридических наук, доцен-

ту кафедры теории государства и  права Саратов-

ского государственного университета им. Н. Г. Чер-

нышевского Зульфие Сулеймановне Байниязовой 

за ценные советы и  замечания, высказанные ими 

при подготовке как первого, так и второго издания 

этой книги.

Пособие подготовлено при поддержке Инсти-

тута международного права и экономики имени 

А. С. Грибоедова, Красноярского государственного 

аграрного университета, Московского государствен-

ного лингвистического университета, Омского госу-

дарственного университета им. Ф. М. Достоевского, 

Научно-исследовательского института ФСИН Рос-

сии, Сибирского федерального университета, Феде-

рального Сибирского научно-клинического центра 

Федерального медико-биологического агентства.
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ГЛ А В А  1

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВА

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автократия (от греч. αυτοκρατία (autokráteia) — 
самодержавие, самовластие)

Понимается как: а) форма правления, б) дикта-
торская власть, в) неограниченность власти.

1. Форма правления с неограниченным, бескон-
трольным полновластием одного лица (деспотии 
Древнего Востока, империи Рима, Византии, абсо-
лютные монархии и др.) (21, с. 594).

2. Неограниченная диктаторская власть одного 
лица, самодержца (22, с. 455).

3. Неограниченное властвование одного лица по 
собственному усмотрению (10, с. 613).

Автономия (от греч. Αυτονομίας (autonomia) — са-
моуправление, букв.: самозаконие, от αυτός  — сам 
и νομος — закон)

Понимается как: а) самостоятельность учреж-
дения как самоуправляемой части государства, 
б) право на самостоятельное решение государствен-
ных вопросов, в) самоуправляющаяся территория.

1. Самостоятельность какого-либо научного или 
учебного учреждения (например, университетская 
автономия) (21, с. 594).
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2. Внутреннее самоуправление части государ-

ства в пределах, установленных общегосударствен-

ной конституцией и  национальным законодатель-

ством (22, с. 458).

3. Право какой-либо части государства самосто-

ятельно решать свои внутренние вопросы (5, с. 62).

4. Самоуправляющиеся территориальные еди-

ницы в  рамках унитарного государства, пользую-

щиеся определенной самостоятельностью, степень 

которой регулируется конституцией страны и  об-

щегосударственными законами (13, с. 258).

Авторитаризм (от лат. auctoritas — власть, вли-

яние)

Понимается как: а)  способ властвования, поли-

тический режим; б)  антидемократическая систе-

ма государства.

1. Способ властного воздействия на общество, 

при котором блокируется или разрывается обрат-

ная связь между управляющей и управляемой си-

стемами, власть стремится формировать обществен-

ные отношения (21, с. 594).

2. Политический режим осуществления власти 

одним лицом, обосновываемый идеологией либо за-

слугами, особыми качествами правителя, его хариз-

мой (11, с. 613).

3. Антидемократическая система политическо-

го государства, обычно сочетающаяся с  элемента-

ми личной диктатуры (5, с. 73).

4. Политический режим, характеризующийся 

монополией на государственную власть одной груп-
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пировки (партии, лица), значительным ограничени-

ем оппозиционных организаций (2, с. 67).

Авторитарный режим — разновидность полити-

ческого режима, который характеризуется персони-

фикацией власти в  лице конкретных правителей, 

осуществляющих диктатуру (23, с. 18).

Авторитарный режим считается более мягким по 

сравнению с тоталитарным. Его главная специфи-

ка состоит в том, что государством руководит узкий 

круг лиц — правящая элита, которая возглавляет-

ся лидером и пользуется большими привилегиями 

и льготами (32, с. 80).

Административно-территориальное деление — 

обусловленное социальной сущностью, задачами 

и функциями государства разделение его террито-

рии на определенные части — административно-тер-

риториальные образования (единицы) (22, с. 458).

Администрация (от лат. administratio  — управ-

ление)  — управление, руководство, орган, струк-

тура, группа людей, осуществляющих руководство 

(11, с. 613).

Адъюдикация (от лат. adjudicatio  — присужде-

ние)  — переход спорной территории по решению 

компетентного международного суда (21, с. 594).

Аннексия (от лат. annexio — присоединение) — 

одностороннее, не основанное на договоре присое-
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динение (захват) всей или части территории друго-

го государства или народа, а также насильственное 

удержание народности в границах чужого государ-

ства (21, с. 594).

Аппарат государства

1. Система его органов, с помощью которых осу-

ществляется государственная власть (32, с. 105).

2. Система взаимосвязанных государственных 

органов, выполняющих функции государства (35, 

с. 111).

Аристократия (от греч. ἀριστεύς (aristos) — луч-

ший и κράτος (cratos) — власть)

1. Форма государственного правления, при ко-

торой власть принадлежит представителям родовой, 

рабовладельческой, феодальной знати (21, с. 594).

2. Форма государственного правления, при ко-

торой власть принадлежит представителям родо-

вой знати (11, с. 613).

3. Форма правления, при которой государствен-

ная власть находится у привилегированного знат-

ного меньшинства (5, с. 72).

Ассоциация — объединение государств для ре-

шения глобальных мировых проблем или для обе-

спечения взаимовыгодного сотрудничества группы 

государств (например, АСЕАН — Ассоциация госу-

дарств Юго-Восточной Азии для поддержания мира 

и порядка в этой зоне, для развития сотрудничества 

между государствами региона) (17, с. 110).
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Атеистическое государство — это государство, 

в  котором религиозные сообщества преследуются 

властями. Такие сообщества, как правило, запреща-

ются либо находятся под жестким государственным 

контролем. В атеистических государствах церковь 

лишается имущества, издание и  распространение 

религиозной литературы запрещается (401).

Бюрократия (букв.  — господство канцелярии, 

от франц. bureau — бюро, канцелярия и греч. κράτος 

(cratos) — власть)

Одним из значений французского слова «бюро» 

является «письменный стол». Поэтому слово «бю-

рократия» можно перевести как «власть письменно-

го стола». Термин введен в научный оборот в сере-

дине XVIII в. французским экономистом Винсентом 

де Гурней (1712–1759). Он использовал его для обо-

значения способа осуществления государственной 

власти с помощью оплачиваемых чиновников (32, 

с. 114).

1. Первоначально — власть, влияние руководи-

телей и чиновников аппарата правительства; в даль-

нейшем — обозначение слоя служащих в крупных 

организациях, возникших в различных сферах об-

щества (21, с. 597).

2. Специфическая форма социальных органи-

заций в  обществе, когда центры исполнительной 

1 Здесь и далее в ссылке не указан номер страницы, по-
скольку источник цитируется по Справочной правовой си-
стеме «Гарант».
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власти практически независимы от большинства 

их членов (11, с. 614).

3. Характеристика деятельности государствен-

ных (муниципальных) служащих, выражающая зло-

употребление государственной властью в  личных 

интересах и  во вред обществу, но в  рамках закона 

(15, с. 556).

4. Это не совокупность бюрократов (так же, 

как демократия  — это не совокупность демокра-

тов), а  определенный способ организации вла-

сти в  официальных общественных образованиях 

(37, с. 99).

Ведомство — учреждение или совокупность уч-

реждений, обслуживающих какую-нибудь область 

государственного управления: комитеты, службы, 

агентства и т. д. (21, с. 597).

Власть

Понимается как: а) способность воздействовать 

на поведение людей; б) возможность осуществлять 

свою волю.

1. В  общем смысле  — способность и  возмож-

ность оказывать определяющее воздействие на дея-

тельность, поведение людей с помощью каких-либо 

средств — воли, авторитета, права, насилия (роди-

тельская власть, государственная, экономическая 

и  др.); политическое господство, система государ-

ственных органов (21, с. 597).

2. Способность и  возможность осуществлять 

свою волю, оказывать определяющее воздействие 
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на деятельность и поведение людей с помощью ка-

ких-либо средств (17, с. 61).

3. Социальное отношение между людьми, в силу 

которого одни субъекты (субъекты власти) в про-

цессе реализации общесоциальных либо группо-

вых (корпоративных, классовых) интересов навя-

зывают свою волю другим (субъектам подчинения) 

(22, с. 464).

4. Способность и возможность одного человека, 

группы, организации, государства навязывать свою 

волю другому лицу, группе и т. д. вопреки их сопро-

тивлению (12, с. 124).

5. Свойство отдельных лиц, политических ин-

ститутов, иных авторитетов, которое состоит в том, 

что подвластные считают себя обязанными повино-

ваться им, так как переживают по отношению к но-

сителю власти чувство долга, солидарности, страха, 

зависимости, иные эмоции и побуждения, в резуль-

тате которых возникает мотив подчинения (3, с. 33).

6. Возможность и  способность осуществлять 

собственную волю даже вопреки сопротивлению 

другой стороны (сторон) (20, с. 59).

7. Способность (свойство) некоего субъекта (ин-

дивида, коллектива, организации) подчинять себе 

волю и поведение другого субъекта (индивида, кол-

лектива, организации) в своих собственных интере-

сах или в интересах других лиц (37, с. 93).

Власть дискретная (от лат. discretus  — преры-

вистый, состоящий из отдельных частей)  — пре-

рывность реализации исторически сложившейся 
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государственной власти в  результате революции 

или подрывной деятельности зарубежных стран 

(8, с. 23.).

Власть легитимная — это власть, установленная 

в соответствии с процедурой, предусмотренной нор-

мами права (17, с. 65).

Вотум — мнение большинства, выраженное голо-

сованием и приобретающее для всех (при соблюде-

нии процедурных вопросов) общеобязательное зна-

чение (11, с. 614).

Геополитика  — политологическая концепция, 

согласно которой политика государств, в  основ-

ном внешняя, предопределяется географическими 

факторами (положение страны, природные ресур-

сы, климат и др.) (21, с. 597).

Геронтократия (от греч. γέρων (geron), родитель-

ный падеж γέροντος  — старик и κράτος (kratos)  — 

сила, власть)  — ранняя форма общества, при ко-

торой власть будто бы принадлежала старикам 

(5, с. 29).

Глава государства  — единоличный орган госу-

дарства, осуществляющий текущее верховное ру-

ководство внутренними делами страны, и высший 

представитель государства во внешних сношени-

ях (22, с. 438).


