
ТЕМА 3: «Сущность и типы государства».

Учебные вопросы:
1. Государственная власть как особая 

разновидность социальной власти.
2. Плюрализм в понимании государства. Признаки 

государства.
3. Сущность государства. Эволюция сущности и 

социального назначения государства.
4. Понятие типа государства. Факторы, 

определяющие типологию государств 
(формационный и цивилизационный).



ВОПРОС № 1:
Государственная власть как 

особая разновидность 
социальной власти.



ВЛАСТЬ –
реализуемая возможность и способность 

управлять.

СОЦИАЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ –
присущее всякой общности людей отношение 
господства и подчинения между субъектами, 

опирающееся на принуждение.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ВЛАСТЬ –
это публично-политическое отношение господства 
и подчинения между субъектами, опирающееся на 

государственное принуждение.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ВЛАСТЬ –
это такая разновидность общественной 

(социальной) власти, которая осуществляется 
государством, его органами и должностными 
лицами, опирается на специальный аппарат 

принуждения и распространяется на все население 
страны.



ПРИЗНАКИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ

1. распространяется на все общество (это единственная власть, 
которая имеет отношение ко всем лицам, проживающим в данной 
стране, является общеобязательной);

2. носит публичный характер (призвана выполнять общественные 
функции, решать общие дела, упорядочивать процесс 
удовлетворения различного рода интересов);

3. опирается на государственное принуждение;
4. осуществляется специальными лицами (чиновниками, 

политиками и т.п.);
5. устанавливает систему налогов;
6. организует население по территориальному признаку;
7. имеет свой элементный состав (субъекты власти; объекты власти; 

властеотношения); 
8. характеризуется легитимностью и легальностью.



ФОРМЫ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ; 

2. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ);

3. СУДЕБНАЯ;

4. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ.



СООТНОШЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ВЛАСТИ

1. Государственная власть – более узкая категория, чем 
политическая власть, ибо последняя осуществляется не 
только государством, но и другими звеньями 
политической системы общества (политическими 
партиями, движениями, общественными организациями 
и т. п.).

2. Государственная власть – более широкая категория в 
сравнении с властью политической, так как  выступает 
от имени всего общества, а политическая власть – 
зачастую от какой-либо его части или социальной 
группы, являющейся субъектом политического 
властвования.

3. Государственная власть – категория тождественная  
политической власти, так как последняя исходит от 
государства и реализуется не иначе как при его (прямом 
или косвенном) участии, разрешении.



ВОПРОС № 2:
Плюрализм в понимании 

государства.
Признаки государства.



Самодовлеющее общение граждан, ни в каком 
другом общении не нуждающееся и ни от кого 

другого не зависящее.
(Один из величайших мыслителей Античности 

Аристотель, 384-322 гг. до н.э.)



Общее благо, которое должно получаться от 
выполнения реальных государственных интересов.
(Выдающийся мыслитель эпохи Возрождения 

Никколо Макиавелли, 1469-1527 гг.)



Правовое управление семействами и тем, что у 
них есть общего с верховной властью, которая 
должна руководствоваться вечными началами 

добра и справедливости. 
(Французский мыслитель XVI столетия

Жан Боден, 1530-1596).



Единое лицо, верховный владыка, суверен, воля 
которого вследствие договора многих лиц 

считается волею всех, так что оно может 
употреблять силы и способности всякого для 

общего мира и защиты.
(Английский философ XVII в.

Томас Гоббс (1588-1679).



Общая воля, являющаяся выражением 
преобладающей силы.

(Английский философ-материалист
Джон Локк (1632-1704).



Общественный союз, представляющий собой 
самостоятельное, признанное принудительное 

властвование над свободными людьми.
(Отечественный правовед

Н.М. Коркунов, конец XIX в.).



Союз свободных людей, живущих на определенной 
территории и подчиняющихся принудительной и 

самостоятельной верховной власти.
(Отечественный правовед

В.М. Хвостов, начало XX в.).



Организованное общение людей, связанных между 
собою духовной солидарностью и признающих эту 

солидарность не только умом,
но поддерживающих ее силою патриотической 

любви, жертвенной волей, достойными и 
мужественными поступками.

(Отечественный философ и юрист
И.А. Ильин, первая половина XX в.).



В послереволюционный период (после 1917 г.), 
государство в России представлялось с позиций 

узкоклассового подхода.

Начиная с 1985 г., на первый план в официальной 
политике и идеологии вместо узкоклассовых 

подходов стали выступать
общечеловеческие ценности.

Государство пытаются определять
в качестве организации или института 

«всех и для всех».



ОБА  УКАЗАННЫХ  ПОДХОДА  ЯВЛЯЮТСЯ  
КРАЙНОСТЬЮ!

В реалиях жизни нет ни чисто классовых,
ни чисто общечеловеческих государственных 

институтов и соответствующих им определений 
понятия государства.

Истина, как это нередко случается, проходит где-
то по «золотой середине»!



ГОСУДАРСТВО –
это организация политической власти, 

необходимая для выполнения как сугубо классовых 
задач, так и общих дел, вытекающих из природы 

всякого общества.

Данное определение отражает не только 
понятие, но и социальное назначение государства 

как института, обслуживающего интересы
и стоящих у власти классов или групп,

и самого общества.



ГОСУДАРСТВО –
это особая политическая организация общества, 

распространяющая свою власть на все население, 
проживающее на определенной территории, 
издающая обязательные для всех властные 

веления, располагающая специальным аппаратом 
управления,  обладающая суверенитетом, которая, 

представляя общество, осуществляет им 
руководство и обеспечивает его интеграцию.



ПРИЗНАКИ  ГОСУДАРСТВА
1. наличие публичной власти, выделенной из общества и не 

совпадающей с населением страны;
2. система налогов, податей, займов;
3. территориальное деление населения;
4. право;
5. монополия на правотворчество;
6. монополия на легальное применение силы, физического 

принуждения;
7. устойчивые правовые связи с населением, проживающим на его 

территории (гражданство, подданство);
8. обладание определенными материальными средствами для 

проведения своей политики (государственная собственность, 
бюджет, валюта и т.п.);

9. монополия на официальное представительство всего общества 
(никакая иная структура не вправе представлять всю страну);

10. суверенитет (присущее государству верховенство на своей 
территории и независимость в международных отношениях);

11. наличие государственных символов (герб, флаг, гимн).



ВОПРОС № 3:
Сущность государства.
Эволюция сущности и

социального назначения 
государства.



СУЩНОСТЬ
как философская категория означает главное, 

основное, необходимое в том или ином явлении.

Следовательно, СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
есть то наиболее характерное, значимое в нем, что 
определяет его содержание, социальное назначение 

и функционирование.



При рассмотрении сущности государства 
важно учитывать два аспекта:

►  то, что любое государство есть организация 
политической власти (формальный аспект);

► то, чьим интересам служит данная организация 
(содержательный аспект).

Главное в сущности государства – его 
содержательный аспект!



ПОДХОДЫ  К  СУЩНОСТИ  
ГОСУДАРСТВА

1. КЛАССОВЫЙ

2. ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЙ

3. РЕЛИГИОЗНЫЙ

4. НАЦИОНАЛЬНЫЙ

5. РАСОВЫЙ 



Хронологически первым выступает 
КЛАССОВЫЙ ПОДХОД, в рамках которого 

государство можно определить как организацию 
политической власти экономически 

господствующего класса.

Здесь государство используется в узких целях, как 
средство для обеспечения главным образом 
интересов господствующего класса, слоя, 

социальной группы. В этом случае первоочередное 
удовлетворение интересов каких-либо классов не 

может не вызывать сопротивления у других 
классов. Отсюда проблема в постоянном 

«снятии» данного сопротивления с помощью 
насилия, диктатуры, господства.



Более прогрессивным является 
ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД, в рамках 
которого государство можно определить как 

организацию политической власти, создающую, 
условия для компромисса интересов различных 

классов и социальных групп.

Здесь государство уже используется в более 
широких целях, как средство для обеспечения 

главным образом интересов общества, 
концентрирующих запросы различных классов и 

слоев, большинства населения страны, употребляя 
преимущественно такой метод, как компромисс.



Сущность государства многоаспектна.
Она не сводится только к классовым и 

общесоциальным началам.

В сущности государства в зависимости от 
исторических условий на первый план может 

выходить любое из вышеназванных начал.



ВОПРОС № 4:
Понятие типа государства.

Факторы, определяющие типологию 
государств

(формационный  и  
цивилизационный).



ТИПОЛОГИЯ
есть учение о типах –

 больших группах (классах) тех или иных 
объектов, обладающих набором общих, 

характерных для каждого типа, признаков.



ТИПОЛОГИЯ  ГОСУДАРСТВ –
классификация, отражающая логику их 

исторического развития, позволяющая объединить 
их в группы на основе определенных критериев.



ПОДХОДЫ  К 
ТИПОЛОГИИ  
ГОСУДАРСТВ

ФОРМАЦИОННЫЙ

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ



ХАРАКТЕРИСТИКА  
ФОРМАЦИОННОГО

ПОДХОДА



Главным критерием формационного подхода 
выступают социально-экономические признаки.

В его основе лежит учение об общественно-
экономической формации.

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ФОРМАЦИЯ –

тип общества, основанный на определенном 
способе производства

(т.е. единстве производительных сил и 
производственных отношений).



По мнению представителей данного подхода (К.
Маркса, Ф.Энгельса, В.И. Ленина и др.), 

именно тип производственных отношений 
(БАЗИС)

является решающим фактором общественного 
развития, который обуславливает и 

соответствующий тип
ОБЩЕСТВЕННОЙ  НАДСТРОЙКИ:
политику, идеологию, религию, мораль, 

государство и право. 



В зависимости от типов экономического 
базиса выделяют следующие типы 

государства:

1. РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ

2. ФЕОДАЛЬНЫЙ

3. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ

4. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 



ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО

ПОДХОДА



В основе цивилизационного подхода лежат  
культурные, духовные, религиозные, 

идеологические, национальные,
психологические и пр. факторы.

Представители:
английский историк А. Тойнби (XX в.);

русский социолог, эмигрировавший после 
революции в США, Петерим Сорокин;

 немецкие мыслители ХХ в. О. Шпенглер,
М. Вебер и другие.



Основные принципы и подходы в изучении 
истории при помощи понятия «цивилизация» 

разработаны выдающимся английским историком 
(а точнее – философом истории)

Арнольдом Джозефом Тойнби (1889-1975 гг.)
в двенадцатитомном труде «Постижение Истории» 

(«A Study of History»), вышедшем в свет в
1934-1961 гг.



ЦИВИЛИЗАЦИЯ –
относительно замкнутое и локальное состояние 
общества, отличающееся общностью культуры, 
экономических, географических, религиозных, 

психологических и других факторов. 



СТАДИИ  РАЗВИТИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ

РОСТ

НАДЛОМ

РАЗЛОЖЕНИЕ

ГИБЕЛЬ



Различие цивилизаций, как полагал Тойнби, 
заключается, прежде всего, в образе мышления. 

Наименьшее значение имеет географический 
фактор и принадлежность населения к той или 

иной расе.

Движущей силой развития цивилизаций является 
не экономическое развитие,

а «творческое меньшинство» общества,
способное удачно реагировать на различные 

«вызовы» и увлекать за собой инертную часть 
населения, которое составляет большинство 

общества. 



Тойнби выделил в мировой истории человечества 
21 цивилизацию:

 египетскую, китайскую, западную, православную, 
дальневосточную, арабскую, иранскую, 

сирийскую, мексиканскую и др., и провел, таким 
образом, своеобразную

ТИПОЛОГИЮ ОБЩЕСТВА,
не ставя перед собой отдельной задачи 
производить на этой основе типологию 

государства.



Семинар № 3/2: «Сущностная и содержательная стороны 
категории «государство». Типология государств».

Учебные вопросы:
1.  Государственная власть в системе социальной власти. 

Соотношение политической и государственной власти.
2. Определение понятия «государство», его признаки.
3. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое 

в сущности государства. Эволюция сущности и социального 
назначения государства.

4. Факторы, определяющие типологию государств.
5. Формационный подход к типологии государств: его достоинства 

и недостатки. Характеристика типов государств в рамках данного 
подхода:

- Общая характеристика рабовладельческого государства.
- Общая характеристика феодального государства.
- Общая характеристика буржуазного государства.
- Социалистическое государство: концепция и реальность.
- Государства переходного типа.
6. Цивилизационный подход к типологии государств: его сильные и 

слабые стороны.



ТЕМЫ  ДОКЛАДОВ:
1. Формационный подход к типологии государств: его достоинства 

и недостатки.
2. Общая характеристика рабовладельческого государства.
3. Общая характеристика феодального государства.
4. Общая характеристика буржуазного государства.
5. Социалистическое государство: концепция и реальность.
6. Государства переходного типа.
7. Цивилизационный подход к типологии государств: его сильные и 

слабые стороны.
ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ:

1. Многообразие подходов к пониманию государства в политико-
правовых учениях и их причины.

2. Проблема легальности и легитимности государственной власти.
3. Проблемы развития современного Российского государства.


