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Цель занятия

⦿ Раскрыть сущность государства как правовой категории, 
определить правовую природу государства, обозначить и 
проанализировать отличительные признаки государства;

⦿ Проанализировать различные подходы к определению 
сущности государства;

⦿ Определить значение и роль современного государства в 
регулировании общественных отношений.



План занятия (4 ч.). Часть I

⦿ 1. Понятие и сущность государства. Общечеловеческое, классовое, 
религиозное, национальное, расовое в сущности государства.

⦿ 2. Признаки государства, отличающие его от других организаций и 
учреждений общества.

⦿ 3. Типология государств: различные подходы.



1. Понятие и сущность государства. Общечеловеческое, 
классовое, религиозное, национальное, расовое в сущности 

государства 

Государство - это организация власти, т. е. системы правоотношений между 
субъектами права на определенной территории.

Государство - это машина подавления одного класса другим. (В. И. Ленин).

Государство - важнейший социально-политический институт общества, основа его 
политической системы, осуществляющий политическую власть в процессе регулирования 
поведения людей, их групп и объединений, взаимоотношений между ними и проведения 
своей внутренней и внешней политики[1].

В юридической литературе встречаются самые разные определения государства. 
Следует отметить, что обобщающие понятие государства появилось в XVI в. Его ввел Н. 
Макиавелли, использовав термин lo stato, образованный от латинского status. До этого 
использовались более конкретные понятия: полис (государство-город), республика, 
княжество, королевство, царство, империя и т.д. Впоследствии этими терминами стали 
обозначать преимущественно формы государства. Сам термин «государство» 
неоднозначен.

[1] Тадевосян Э. В. Справочник-словарь по социологии и политологии. М., 1996. С. 48.



Государство в истории политической мысли понималось и определялось 
различным образом. 

На протяжении многих лет вопрос о сущности государства решался в 
нашей науке односторонне. Сущность государства видели лишь в его 
насильственной стороне, рассматривая его как диктатуру, ничем не 
ограниченную власть господствующего класса. При этом упускалось из вида, 
что общество едино. Следовательно, государство всегда выражает интересы 
всего общества и является способом его интеграции.

В современной научной литературе существуют разные подходы к его 
пониманию.  Выделяют следующие подходы к пониманию государства: 

- теологический подход;
- юридический подход;
- классический подход;
- кибернетический подход;
- социологический подход.

В юридической науке также сформировались различные концепции 
государства. Среди концепций можно назвать следующие: либеральная 
концепция государства; концепция «государство - менеджер», концепция 
«государство - социальный арбитр» и т.д.



На сегодняшний день кроме классового подхода существуют 
четыре наиболее известные теории, пытающиеся по-своему ответить 
на вопрос о том, какова сущность государства. 

Теория  плюрализма.  Сторонники  этой  теории (Ласки,  
Дюверже,  Дарендорф,  Даль  и  др.) рассматривают общество как 
совокупность страт. При этом под стратами понимаются значительные 
группы  людей,  объединенных  по  различным  признакам:  возраст,  
пол,  профессиональная принадлежность,  социальное  положение,  
место  жительства  и  т.д.  Страты  создают  различные общественные  
и  политические  организации,  которые,  продвигая  в  жизнь  
интересы  той  или  иной страты,  пытаются  оказать  давление  на  
государственную  власть.  Следовательно,  сам  человек  в 
отдельности  влиять  на  политику  государства  не  в  силах,  но  при  
воздействии  политических организаций  той  или  иной  страты  
интересы  людей  учитываются  государственной  властью.  Ввиду 
того,  что  интересы  у  каждой  страты  различны (плюрализм)  эта  
теория  иначе  называется  теорией плюралистической демократии. 



Технократическая  теория.  Возникла  в 20-е  гг. XX  в. (его  
часто  называют “административным веком”)  как  ответ  на  
бюрократизацию  общества.  Истоки  данного  подхода  к  пониманию  
природы государства  можно  найти  во  взглядах  Сен-Симона,  
который  считал,  что  без  политиков  нация продолжала  бы  
процветать,  а  без  технических  специалистов (инженеров,  врачей,  
учителей  и  т.п.) погибла бы.  

Сторонники  данной  теории (Веблен,  Барнхейм,  Сойман,  Мулет,  
Зигфрид  и  другие)  пытаются отграничить  технократов  от  
бюрократов.  Если  последние  обладали  властью  исключительно  в  
силу своей  принадлежности  к  аппарату  государства,  то  технократ  
обладает  властью  в  силу  своей компетентности,  знаний  и  умений,  
опыта.  По  мнению  Мейно,  технократы —  это  группа  лиц, 
профессионально  занятых  управлением,  имеющих  высокий  
уровень  специальной  подготовки, которые  в  отличие  от  выборных  
лиц  не  несут  политической  ответственности.  Лишь  управленцы 
(менеджеры)  способны  определить  действительные  потребности  
общества  от  мнимых,  просчитать оптимальные пути развития и 
найти необходимые для этого цели. Данная  теория,  отдавая  
должное  важности  профессионализма  во  всех  сферах,  в  том  
числе  и управлении государством, не оставляет места для 
возможности реализации столь популярной в былые годы идеи о том, 
что каждая кухарка может управлять государством. 



Теория  элит.  Появилась  эта  теория  в  начале XX  в.  Крупнейшие  
сторонники:  Парето,  Моски, Сартори. По мнению Парето, элита 
образуется двояким образом: 

1) элиту образуют все преуспевающие в обществе лица, 
представляющие собой “сливки” того или иного социального слоя; 

2) в число элиты входят люди, осуществляющие функции публичного 
управления. 

Таким  образом,  элита —  особый,  достаточно  узкий  социальный  
слой,  члены  которого  обладают властью и определенным положением в 
обществе. В обществе идет постоянная борьба между элитами за  
возможность  определять  политику  государства.  Победившая  элита  
посредством  собственных членов  и  ставленников  проводит  свои  
интересы,  которые  не  всегда  совпадают  с  интересами большинства. 



Юридический  подход.  Начало  юридического  подхода  к  сущности  
государства  заложил выдающийся ученый Г. Еллинек (конец XIX века), 
который рассматривал государство как социальное образование  и  как  
правовое (юридическое)  учреждение.  Более  важным  он  считал  
познание юридической природы государства, которое связывал с 
изучением велений, исходящих от государства (правовых  норм),  и  
деятельности  юридических  учреждений. 

 
В  рамках  данного  учения  принято рассматривать государство как 

юридическое лицо, как юридическую персонификацию нации (Эсмен). Г. 
Кельзен, рассматривая государство с юридических позиций, сравнивал его 
с правопорядком. Подобный подход и сегодня сохранен в сфере 
международного публичного права. 



Типология - осуществляемое посредством аналитических процедур 
расчленение целостных объектов (систем) на конкретные типы (классы), 
исходя из определенных признаков (критериев).

Социальное предназначение современного государства. Его 
целесообразно определить через следующие, наиболее точно 
характеризующие качества:

1. Государство - универсальная организация;
2. Государство - социальный арбитр;
3. Государство - легализованное принуждение.



Понятие государства включает в себя характеристику его сущности, 
т.е. главного, определяющего, устойчивого, закономерного в данном 
явлении, и социального назначения – служебной роли и исторической 
цели.

Марксизм научно обосновал, что политическая власть является 
одновременно и важнейшим признаком государства, и основным 
содержанием его сущности. Государство по своей сущности есть 
организация политической власти общества.

Вместе с тем возникшее полтора века назад марксистское 
понимание государства, которое более семидесяти лет воспринималось 
советским обществоведением как единственно правильное и 
незыблемое, с учетом исторического опыта и современного уровня 
научных знаний нуждается в критическом переосмыслении и уточнении.

В частности, следует признать ошибочной общепринятую в 
советской юридической, философской и политологической литературе 
трактовку государства исключительно с классовых позиций, исходя из 
основополагающих указаний классиков марксизма, рассчитанных на 
государство в обществе, разделенном на антагонистические классы.



Любое государство, наряду с решением сугубо классовых задач, 
выполняет и общечеловеческую миссию, без которой не может 
существовать ни одно общество. К выполнению общих дел относится 
прежде всего осуществление разнообразных коллективных 
потребностей общества: организация здравоохранения, образования, 
социального обеспечения, средств транспорта и связи, строительство 
ирригационных сооружений, борьба с эпидемиями, преступностью, 
меры по предотвращению войны и обеспечению мира и т.п.

Общечеловеческое предназначение государства в более 
широком смысле состоит в том, чтобы быть инструментом 
социального компромисса, смягчения и преодоления противоречий, 
поиска согласия и сотрудничества различных слоев населения и 
общественных сил; обеспечения общесоциальной направленности в 
содержании всех осуществляемых им функций.

Сочетая в себе, таким образом, и классовое, и 
общечеловеческое, государство выступает одновременно и как 
организация политической власти общества, и как его единственный 
официальный представитель. Согласно этому оно призвано 
обеспечить выполнение и общих дел, вытекающих из природы 
всякого общества, и специфических классовых задач.



Только учитывая общечеловеческое и классовое в государстве, можно 
достигнуть научной объективности в его изучении, рассматривать его таким, 
каково оно есть в действительности.

Поэтому нельзя согласиться с теми, кто стремится к иной 
односторонности, предлагая полностью отказаться от классового подхода, 
ограничившись лишь общечеловеческим.

Следует иметь в виду, что соотношение между общечеловеческим и 
классовым в государстве в разные эпохи не одинаково, это не застывшее 
состояние, а динамично отражающее реалии социально-экономического и 
политико-государственного развития, достигнутый уровень прогресса и 
демократии.

Соответственно в определенных условиях, например, в 
рабовладельческих и феодальных государствах, в буржуазных государствах 
периода промышленного капитализма, в некоторых буржуазных 
государствах эпохи монополистического капитала, особенно с тоталитарным 
режимом, а также в государствах диктатуры пролетариата, в характеристике 
сущности и социального назначения государства на первый план выступает 
классовое господство, насилие, подавление.



Раскрывая соотношение общесоциальных и классовых начал (сторон) 
государства в современных условиях, трудно не заметить, по общему 
правилу, приоритет общечеловеческих ценностей. Такая гуманистическая 
тенденция особенно наглядно проявляется в последние десятилетия в 
развитых государствах Америки и Европы и в современном Российском 
государстве.

Государство, представляющее собой преимущественно орудие 
социального компромисса, соответствует уровню развития демократии, 
характеризующемуся идеологическим плюрализмом, гласностью, 
многопартийностью, свободными выборами, разделением властей, 
верховенством закона, охраной прав и свобод личности, наличием 
высокоавторитетного и независимого суда и т.д.

Демократическое, цивилизованное государство, пределы власти 
которого, а также формирование, полномочия, функционирование строго 
основываются на праве, высшее назначение которого – признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, является 
правовым. Ныне это наиболее высокая ступень во всей многовековой 
истории развития государства.

Закрепление в статье 1 Конституции РФ нормы о том, что «Российская 
Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» не означает, однако, что 
правовое государство у нас уже создано, что ныне существующее 
государство стало правовым.



В действительности в приведенном положении Конституции РФ 
правовое государство рассматривается как цель, к которой мы 
стремимся, с достижением которой связано нынешнее и последующее 
развитие России. Данный процесс должен быть органически пережит 
обществом, которое само должно созреть для этого экономически, 
политически, духовно, юридически. Вместе с тем нельзя не заметить, 
что процесс формирования и фактического утверждения правового 
Российского государства находится все еще в начальной стадии, 
осуществляется не вполне последовательно и недостаточно интенсивно.

Поэтому на первый план все более выдвигается задача тесного 
соединения теоретических представлений о том, каким должно быть 
правовое государство, с повседневной практической деятельностью 
государственных органов и муниципальных учреждений, общественных 
объединений, должностных лиц и граждан по его реальному созданию.

Последовательное обеспечение законности и правопорядка – 
основа жизнеспособности и прочности демократии и правового 
государства.



Подводя итог вышесказанному о двуединой общечеловеческой и классовой 
природе сущности и социального назначения государства, можно предложить один 
из возможных вариантов его краткого общего определения. Государство – это 
организация политической власти, необходимая для выполнения как сугубо 
классовых задач, так и общих дел, вытекающих из природы всякого общества.

Учитывая, что государство весьма сложное явление, в ряду факторов (начал), 
оказывающих непосредственное влияние на его сущность и социальное назначение, 
кроме рассмотренных выше, в конкретных исторических условиях развития 
отдельных стран следует также иметь в виду религиозный фактор (Иран, Пакистан, 
Афганистан), национальный фактор (государства Балтии) и некоторые другие. 
Сказанное, однако, не означает, что все эти факторы должны быть отражены в 
определении государства вообще. При этом достаточно исходить из его наиболее 
общих начал – общечеловеческого и классового.



2. Признаки государства, отличающие его от других 
организаций и учреждений общества 

В обществе кроме государства существуют и другие организации. 
Следователь, важно рассмотреть специфические признаки государства, 
отличающие его от других организаций. 

Отличительные признаки государства:
- организация публичной власти;
- организация всеобщего властвования на определенной территории;
- организация принудительного насилия;
- организация, существующая за счет налогов;
- суверенная организация (внутренний и внешний суверенитеты).

Различают и другие признаки государства. В юридической литературе 
имеются разные мнения о признаках государства. Профессор А.Ф. 
Черданцев выделяет следующие признаки государства:

1. государство - организация территориальная, организация власти на 
определенной территории;

2. государство - организация универсальная, действующая в рамках 
всего общества;



3. государство - организация публичной власти, не совпадающая с 
обществом, населением, осуществляемая особым аппаратом, системой 
государственных органов. Эта система и есть само государство как 
политическая организация;

4. государство обладает монополией на издание законов;
5. государство - организация принудительная;
6. государство - суверенная организация;
7. государство - организация, обладающая монополией на легальные 

сборы налогов.

В юридической литературе выделяются и другие признаки государства. 



В  начале XX  в.  в  правоведении  господствовала  теория  трех  
элементов,  в  соответствии  с  которой  признаками  государства  были:  
территория,  народ,  власть. Сегодня  в  отечественной  теории  
государства и права принято выделять следующие признаки 
государства. 

1. Территория. Характерным признаком всех догосударственных 
форм общественного устройства была неопределенность 
территориальной организации. Границы территории родоплеменной 
общины были  весьма  условны,  что  порождало  постоянные  
конфликты  между  соседними  общинами.  Более того, первобытное 
племя по мере истощения природных ресурсов могло сниматься с 
обжитых мест и перемещаться в местности, более богатые пищей, 
водными и лесными богатствами. Что касается государства, то его 
отличает наличие четко определенных относительно стабильных 
внешних  границ  и  внутреннего, административно-территориального  
деления.  Установление  такого деления   обусловлено  задачами  
управления  территорией  государства,  сбора  дани  и  удержания  в 
повиновении населения, а также - защите территории. 

Территориальные  пределы  государственной  власти  
распространяются  и  на находящихся в стране иностранцев и лиц, не 
имеющих гражданства (подданства). Однако их правовое положение 
отличается от правового статуса граждан (подданных). 



2. Публичная  власть.  При  родовом  строе  власть  
осуществлялась  самими  общинниками, участвовавшими в 
совместном труде, ведении добывающего хозяйства. Управление 
делами общины не было закреплено за особым слоем людей, не 
составляло чьей-либо профессии. Оно осуществлялось лицами, 
выбранными членами общины, рода в соответствии с их 
заслугами. Функции управления не составляли “должности”,  а  
осуществлялись  в  силу  доверия  и  авторитета  членов  общины.  
Органы власти родового строя не обладали и выделенными для 
них средствами и аппаратом принуждения. Их решения, в том 
числе наказание или принуждение силой, выполнялись самими 
членами рода. 

Публичная власть составляет самый существенный, 
неотъемлемый признак государства даже там, где его становление 
происходило при внешне сохраняющихся формах родового строя в 
виде сельской общины и ее органов.  



3.  Налоги.  Для  содержания  публичной  власти  стали  
необходимы  средства,  которые  возникшее государство собирало в 
виде обязательных сборов с граждан — дани, налогов и податей. 
Такие сборы средств  на  нужды  управления  не  были  известны  
родовому  строю,  где  не  существовало  особого аппарата  
управления  и  подавления,  где  каждый  участвовал  и  в  
управлении,  и  в  производстве материальных  благ.  В  
современных  государствах  кроме  содержания  государственного  
аппарата, армии, налоги нужны и для финансирования 
общесоциальных программ. 



4. Суверенитет. Важнейшим признаком государства, отличающим 
его от иных форм общественной организации,  является  суверенитет.  
Государственный  суверенитет  означает  самостоятельность, 
независимость  государства  в  осуществлении  им  своей  политики  
как  в  пределах  собственной территории,  так  и  в  международных  
отношениях,  при  условии  уважения  суверенитета  других государств.  
В  широком  толковании  термин  суверенитет  означает  также  
верховенство  власти государства внутри страны. Считается, что 
первым, кто стал рассматривать суверенитет как особую черту, 
присущую любому государству, был Ж. Боден (1530–1596 гг.)  



Понятие “суверенитет”  имело  разное  наполнение  в  
зависимости  от  исторических  условий. Суверенитет,  например,  
феодального  государства  в  средние  века  выглядел  иначе,  чем  в  
период абсолютизма  и  в  современную  эпоху.  Верховная  власть  
монарха  в  нем  бывала  по  отношению  к княжествам и герцогствам 
больше номинальной, а их вассальная зависимость от короля или царя 
—весьма относительной. Примером могут служить взаимоотношения 
Московского Великого княжества с Новгородом и Тверью в XIV–XV вв., 
французских королей с герцогством Бургундским в XV–XXVI вв.  Если  
Ж.  Боден  признавал  за  государственным  суверенитетом  такие  
черты,  как  бессрочность, абсолютность,  без  которых  невозможно   
решать  важнейшие  вопросы  жизни  страны,  то  сегодня суверенитет  
государства  не  является  абсолютным:  будучи  членами  
международных  соглашений, государства вынуждены вести политику 
в соответствии с принятыми обязательствами. 



5.  Связанность  правом.  Признаком,  отличающим  государство  
от  догосударственных  форм общественной  организации,  является  
создание  правовых  норм.  Под  правом  понимаются 

общеобязательные  правила  поведения,  санкционированные  
государством  и  закрепленные  в  виде законов,  судебных  решений  и  
других  актов  государственной  власти.  Характерными  признаками 
права,  отличающими  его  от  иных  норм  общественной  жизни (норм  
морали,  обычаев,  традиций), являются  общеобязательность  его  
предписаний,  обеспеченность  специальными  принудительными 
мерами  в  случае их нарушения, распространение их действия на 
неопределенный  круг  субъектов,  а также санкционирование его норм 
государством. Лишь  государство  ввиду  того,  что  закрепляет  и  
охраняет  от  посягательств  общеобязательные правила поведения, 
возвышается над иными участниками политической жизни общества. 
Например, лишь государство имеет право на легальное применение 
силы. 



3. Типология государств: различные подходы

Выделяют два основных подхода к типологии государства: 
формационный и цивилизационный.

Формационный подход выражает марксистское отношение к вопросу 
о типе государства. С точки зрения марксизма, под историческим 
типом государства и права понимаются взятые в единстве 
наиболее типичные их черты и признаки, относящиеся к одной и 
той же общественно-экономической формации, к одному и тому же 
экономическому базису.

Для определения типа государства и права в данном значении 
необходимо ответить на следующие три вопроса:

1. Какой общественно-экономической формации, какому типу 
производственных отношений соответствует данное государство;

2. Орудием какого класса оно является;
3. Каково социальное назначение данного государства.

Согласно марксистской типологии государства делятся на 
рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое. Смена 
одного исторического типа другим - процесс объективный, 
естественноисторический, его реализация возможна в результате 
революций. 



В этом процессе каждый последующий тип государства должен быть 
исторически более прогрессивным, чем предыдущий.

Рабовладельческие, феодальные, буржуазные типы государства 
охватываются единым понятием эксплуататорского государства.

В качестве противоположности указанным типам государства классики 
марксизма определяли социалистическое государство.

Рассматривая формационный подход к типологии государства в тесной 
связи с марксистским учением о государстве, нельзя не заметить, что 
марксистской трактовке этих вопросов принадлежит значительная роль в 
научном объяснении возникновения и развития рабовладельческого и 
феодального типов государства. Она охарактеризовала буржуазный тип 
государства, соответствовавший состоянию общественного развития 
середины девятнадцатого столетия, когда завершилось формирование 
промышленного капитализма.

К сожалению, марксистская теория классовой борьбы и государства, 
включая и его типологию, была превращена советским обществоведением 
в догму. Буржуазный тип государства характеризовался только с позиции 
Маркса и Энгельса, данным эпохе промышленного капитализма, и 
сводился к тезисам Ленина об империалистическом государстве. Вопреки 
предсказаниям о загнивании и гибели капитализма, капиталистический 
строй перенес не только политический удар, нанесенный революцией в 
России, но и выстоял в условиях глубочайшего экономического кризиса и 
депрессии конца 20-х - начала 30-х годов.



Благодаря вмешательству государства в экономику, начало которому 
положили теория Дж. Кейнса и практика Ф. Рузвельта, он окреп и оказался 
способным в сравнительно короткий срок осуществить научно-техническую 
революцию, использовав ее достижения для повышения уровня жизни 
народа. При регулирующей роли государства были приняты меры по 
перераспределению доходов, внедрены многочисленные средства 
социальной защищенности человека.

Немало противоречий возникает в применении формационного подхода 
и к социалистическому типу государства, сложившемуся после Октябрьской 
революции.

В соответствии с марксистской типологией все государства проходили 
жестко заданный путь от одного исторического типа к другому. В 
действительности эволюция государств была многовариантной. 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, можно и 
отказаться от нее, но обязательно надо изучать. Это необходимо делать хотя 
бы потому, что нельзя игнорировать опыт государств, которые идут по 
социалистическому пути развития. Крупнейшее в мире государство - 
Китайская Народная Республика - продолжает успешно строить социализм, 
но с китайской (читай - национальной, учитывающей тысячелетиями 
складывающуюся ментальность населения) спецификой.



Другим заслуживающим внимание современным подходом к типологии 
государства является цивилизационный. В настоящее время в нем 
преобладает так называемое технологическое направление. Оно связывает 
тип государства со стадией научно-технического прогресса и жизненного 
уровня населения, определяемого потреблением и оказанием услуг, 
которым соответствует данное государство.

Одной из наиболее распространенных и характерных для этого 
направления цивилизационного подхода является теория стадий 
экономического роста, автор которой - известный американский социолог и 
политический деятель Уолт Ростоу. Согласно этой теории, призванной, 
по словам ее автора, бросить вызов марксизму и вытеснить его как метод 
рассмотрения современной истории», все общества по экономическому 
развитию можно отнести к одной из пяти стадий: традиционное общество; 
переходное общество, в котором закладываются основы преобразований; 
общество, переживающее процесс сдвига; созревающее общество и 
общество, достигшее высокого уровня народного потребления.



К первой стадии Ростоу относит общество, основанное на 
доньютоновской науке и технике и на преобладании сельского хозяйства.

Вторая стадия - это период трансформации общества в более 
развитый период закладывания основ для «сдвига» в области 
обрабатывающей промышленности.

Третья стадия - «сдвиг», «взлет» научно-технического развития как в 
промышленности, так и в сельском хозяйстве.

Четвертая стадия характеризуется как пора «зрелости». В этой 
стадии достигается устойчивое превышение выпуска продукции над ростом 
населения.

Пятая стадия - это период «высокого уровня массового потребления», 
в который ведущие секторы экономики переходят на производство 
предметов потребления длительного пользования и услуг. В соответствии с 
рассматриваемой концепцией именно на пятой стадии возникает общество, 
которое можно назвать «государством всеобщего благоденствия».

Представителем другого направления цивилизационного подхода к 
вопросу о типах государства является английский историк А. Тойнби. Он 
сформулировал концепцию цивилизации, под которой понимает замкнутое и 
локальное состояние общества, отличающееся общностью религиозных, 
психологических, культурных, географических и других признаков. В 
соответствии с ним он выделяет в мировой истории более 20 цивилизаций, 
не связанных между собой какими-либо общими закономерностями 
развития, а существующих рядом друг с другом.



При изучении вопроса о типах государства следует пользоваться 
одновременно как формационным, так и цивилизационным подходами.

Исходя из формационных представлений и критериев, различаются пять 
общественно-экономических формаций, но четыре типа политико-правовых 
систем; рабовладельческая, феодальная, буржуазная (капиталистическая) и 
социалистическая (теоретически - первая стадия коммунистической 
формации). Примеры: рабовладельческая формация в Древности, 
феодальная - в Средневековье, капиталистическая и социалистическая - в 
Новое время. Известные миру цивилизации различаются во времени, 
пространстве (географически) и духовно. Это, например, цивилизация 
Древнеегипетская и Античная, Западно-Европейская и Китайская, 
Христианская и Исламская. Актуальна проблема православной и, в частности, 
российской (русской) цивилизации.

Формационные и цивилизационные объяснения типологии государства и 
права существенно дополняют друг друга. Это имеет большое политическое и 
государственно-управленческое значение.



План занятия (4 ч.). Часть II

⦿ 1. Исторические типы государств и их особенности.
⦿ 2. Понятие государственности.
⦿ 3. Общественная ценность государства (доклад).



1. Исторические типы государств и их особенности

Тип (исторический) государства и права - это целостная 
совокупность наиболее существенных признаков, свойственных правовым и 
политическим, организованным в государство системам единой 
общественно-экономической формации или (и) конкретному этапу (периоду) 
в развитии определенного общества.

Существенными признаками правовой и политической (политико-
правовой) системы являются:

1. принадлежность государственной власти, - кому принадлежит 
закрепленная в праве государственная (политическая) власть;

2. целенаправленность государственной власти - в интересах каких 
социальных групп эта власть осуществляется;

3. порядок осуществления (режим) государственной власти - какими 
способами и методами эта власть осуществляется;

4. государственно-правовые и бытовые традиции - какие 
цивилизованные факторы играют наиболее существенную роль.



Разновидность смены типов государства

Смена государственно-правовых систем происходит тремя путями. 
Фактически каждое государство в процессе своего исторического развития в 
той или иной степени использовало все варианты смены своих 
государственно-правовых систем.

Революция - резкое и быстрое изменение существенных признаков 
государственно-правовой системы с целью укрепления и формирования 
другой общественно-экономической формации. Ядром революции является 
акт, как правило, насильственного овладения государственной властью.

Наиболее точно и лапидарно сущность революций выразил в 
афористичной форме французский писатель Виктор Гюго, сказавший, что 
нищета порождает революцию, а революция — нищету.

Эволюция - постепенное, преимущественно ненасильственное, 
изменение существенных признаков государственно-правовой системы с той 
же, что при революции, целью.

Конвергенция - постепенное сближение различных формаций и 
государственно-правовых систем, в частности капиталистической и 
социалистической. По своей сути конвергенция - проявление эволюционной 
смены типа государства и прав.



Характеристика основных типов государства

Рабовладельческое государство
Государства рабовладельческого типа возникли позднее ранневосточных 

государств в результате появления частной собственности, имущественного 
расслоения, раскола общества на классы. Наиболее классические 
рабовладельческие государства были созданы в Греции (8-6 вв. до н. э.) и в 
Риме (6 в. до н. э.). Рабовладельческая государственность существовала в 
форме монархий и республик.

Экономический базис рабовладельческого государства составляла 
собственность рабовладельцев не только на орудия и средства производства, 
но и на работников - рабов. Главные создатели материальных благ - рабы - не 
обладали статусом субъектов права, а были, как любые вещи, объектами 
права и эксплуатации.

Основные классы рабовладельческого общества - рабовладельцы и рабы. 
Помимо них существовали социальные прослойки - ремесленники, мелкие 
земледельцы. Рабы вели борьбу то в виде скрытого, пассивного 
сопротивления, то в форме открытых выступлений-восстаний (восстание 
рабов в Сицилии во 2 в. до н. э., восстание Спартака в 1 в. до н. э. и др.).



К внутренним функциям рабовладельческого государства относились: 1) 
охрана частной собственности рабовладельцев и создание условий для 
эксплуатации рабов и неимущих свободных; 2) подавление сопротивления 
рабов и неимущих свободных методами жестокого насилия; 3) идеологическое 
воздействие в целях поддержания дисциплины и порядка.

Во внешней сфере рабовладельческое государство выполняло функции 
обороны своей территории и мирных связей с другими государствами; 
функцию захвата чужих территорий; функцию управления завоеванными 
территориями. Важнейшую роль в этом играла армия. Она участвовала в 
осуществлении внешних и внутренних функций. Частями государственного 
аппарата также выступали полиция, суды, административно-чиновничьи 
органы.

Формой организации рабовладельческой государственной власти были 
унитарные монархии и республики. Монархия, например, существовала в 
Древнем Риме.

Она пришла на смену республиканской форме правления и долгое время 
несла на себе ее черты. Но в III в. Рим становится неограниченной монархией.

Рабовладельческая республиканская форма правления была двух видов. 



Первый - демократическая республика, (Афины), где в выборах высших 
органов государства участвовало все свободное население. Второй вид - 
аристократическая республика (Спарта и др.). Здесь в выборах высших 
органов государственной власти принимали участие представители власти и 
представители крупной военно-земельной аристократии.

В императорский период рабовладельческое право Рима достигло 
наивысшего развития. В это время расширялись торговые связи Рима, 
развивалось и совершенствовалось товарное производство. Для 
регулирования соответствующих отношений римскими юристами были 
разработаны многие правовые институты: собственности, вещного, 
обязательственного, семейного, наследственного права и др. Римское право 
стало классическим видом права, основанного на частной собственности. Оно 
пережило рабовладельческую эпоху и сейчас оказывает влияние на развитие 
частного права.

Пройдя период становления и развития, рабовладельческое государство 
вступило в полосу упадка. Ему на смену шло феодальное государство.

Таким образом, основой рабовладельческого государства являлась 
частная (персонифицированная) собственность на средства производства, 
включая рабов: раб - говорящий инструмент. Признавалось юридическое 
(формальное) равенство свободных, конечно, с поправками «на должность» и 
социальное положение.



Феодальное государство
На основе феодальных производственных отношений возникло много 

государств, не известных предшествующей эпохе. Это государства в 
Англии и Франции, Германии и России, Чехии и Польше, скандинавских 
странах, Японии и др. И сегодня в ряде стран сохранились феодальные 
пережитки.

Экономической основой феодального государства выступала 
собственность феодалов на землю и неполная собственность на 
крепостных крестьян. Феодальная собственность на землю служила 
основой социального неравенства. Основными классами общества были 
феодалы и крепостные крестьяне. Вместе с тем существовали и другие 
социальные группы: городские ремесленники, торговые люди и др.

Классовая дифференциация феодального общества сочеталась с 
делением на сословия. Это такие группы людей, которые отличались друг 
от друга объемом закрепленных в законе прав и обязанностей. На Руси, 
например, существовали такие привилегированные сословия, как князья, 
дворяне и духовенство. Сословия ремесленников, купцов, мещан не 
имели тех привилегий, которыми обладали высшие сословия. Самыми 
бесправными были крепостные крестьяне, которые принудительно 
прикреплялись к земле. Право открыто закрепляло сословные 
неравенство и привилегии. Через всю историю феодального общества 
проходили крестьянские восстания и войны.



Феодальное государство было орудием диктатуры феодалов и 
привилегированных сословий. В своем развитии оно прошло ряд стадий: 
а) децентрализованной феодальной раздробленности; б) усиления 
централизации и установления сословно-представительной монархии; в) 
централизованной абсолютной монархии и разложения феодальной 
государственности. Большинство функций феодального государства 
обусловливалось классовыми противоречиями. Это охрана феодальной 
собственности, подавление сопротивления крестьян и других 
эксплуатируемых групп населения. Государство выполняло также 
функции, вытекающие из потребностей всего общества. Внешняя его 
деятельность в основном сводилась к ведению захватнических войн и 
защите от внешних нападений.

В государственный аппарат феодального государства входили 
войска, отряды полиции и жандармерии, разведывательные органы, 
органы по сбору налогов, суды.



На последнем этапе развития феодального общества стали 
зарождаться буржуазные производственные отношения, в основе которых 
работник имел возможность свободно продавать свой труд.

Подводя итог, необходимо отметить, что основа феодального 
государства - частная собственность на средства производства, включая 
феодальную собственность на землю, но не работников (по общему 
правилу). Жесткое разделение общества, в том числе феодалов, на 
сословия и сословные группы с четко выраженным юридическим 
неравенством.



Буржуазное (капиталистическое) государство
Первые капиталистические государства возникли более трех столетий 

назад. Буржуазия шла к власти под лозунгом: «Свобода, равенство, 
братство». 

Установление буржуазной государственности по сравнению с 
феодальной - огромный шаг вперед по пути социального прогресса.

Экономическую основу буржуазного государства на первых этапах его 
развития составляла капиталистическая частная собственность на 
средства производства. В этом государстве все граждане считались равны 
перед законом, но сохранялось экономическое неравенство. Буржуазное 
общество долгое время состояло из двух основных классов - буржуазии и 
рабочих, отношения между которыми претерпевали существенные 
изменения. В своем развитии оно прошло ряд этапов.

Первый этап можно назвать периодом становления и развития. Это 
период конкуренции большого числа собственников. Государство здесь не 
вмешивается в экономику. Экономическую жизнь определяет стихийный 
рынок и конкуренция. Для выявления общеклассовых интересов и воли 
развивающейся буржуазии необходим был новый, более современный 
механизм. Таким механизмом стали буржуазная демократия, 
парламентаризм, законность. Государство обеспечивало благоприятные 
условия для развития капиталистических общественных отношений. 
Классовая борьба еще не достигла особой остроты.



Для более эффективного развития рыночных отношений в 
государствах формируются банковские системы. По мере развития 
денежно-кредитной национальной системы происходит процесс 
централизации банковской эмиссии в немногих крупных коммерческих 
банках. Впоследствии монопольное право выпуска банкнот и проведение 
единой кредитно-денежной политики государства стало закрепляться за 
одним банком, ставшим центральным. Необходимость создания 
центральных банков возникла как историческая и экономическая 
потребность в условиях дальнейшего развития рыночных отношений.

С целью избежания потерь на финансовых рынках стал необходим 
единый финансовый орган государства, обладающий контрольно-
надзорными функциями по отношению к другим финансово-кредитным 
структурам. В большинстве европейских стран функции центрального 
банка были закреплены государством за отдельными банками в период с 
середины ХIХ-ХХ в. Например, полномочия единого эмиссионного центра 
были закреплены: за Банком Франции в 1848 г.; за Банком Испании - в 
1874 г.; Федеральная резервная система США была создана в 1913 г.



По указу императора Александра II Государственный банк России был 
учрежден в 1860 г. В соответствии с уставом он подчинялся министерству 
финансов и являлся банком краткосрочного коммерческого кредита, 
предназначенным содействовать «упрочению денежной кредитной 
системы» и «оживлению торговых оборотов» в стране. Вначале он не 
имел эмиссионного права, обладая лишь разрешением о «временных 
выпусках» в небольших объемах кредитных билетов, в том числе векселя 
и срочные обязательства.

В 1884 г. по инициативе министра финансов России С. Ю. Витте, 
являвшегося сторонником идеи национальной экономики, был принят 
новый устав Государственного банка. Теперь он стал обладать правом 
кредитования отечественных производителей посредством выдачи 
промышленных ссуд, значительную часть которых составляли кредиты, 
предоставляемые для развития промышленности и торговли, а также 
крестьянам и ремесленникам.

Второй этап совпал с периодом монополистического капитализма 
(углубление кризиса буржуазной государственности: конец XIX в. - первая 
половина XX в.). В экономике происходят большие изменения. Мелкие 
предприятия и фирмы для повышения конкурентоспособности 
объединяются, монополизируются различные виды производства. 
Возникают мощные объединения - тресты, синдикаты, корпорации и т. п. 
Усиливается эксплуатация рабочего класса, платежеспособный спрос 
населения отстает от производства товаров.



Следствием этого стали периодические кризисы, сопровождавшиеся 
банкротством предприятий, ростом безработицы, обострением классовой 
борьбы. Это привело к объединению рабочего класса, который стал 
носителем революционных идей.

Парижская Коммуна 1871 г. - исторически первая попытка рабочего 
класса завоевать революционным путем государственную власть и 
использовать ее в своих интересах.

На рубеже XIX и XX столетия буржуазное государство все более 
превращается в политический институт крупной монополистической 
буржуазии, которая начинает отказываться от демократии и законности. В 
ряде стран это приводит к возникновению реакционных политических 
режимов (фашистские режимы в Германии и Италии). Во внутренней 
деятельности буржуазных государств усиливается функция борьбы с 
революционным рабочим движением, во внешней - функция ведения войн 
за захват чужих территорий и рынки сбыта. Все это сопровождается 
ростом военно-бюрократического государственного аппарата.

Первые десятилетия XX в. - это годы первой мировой войны, 
пролетарских революций, распад колониальной системы, тяжелые 
экономические кризисы. Перед буржуазным обществом и государством 
неотвратимо встала жесткая альтернатива - или саморазрушение под 
натиском острых противоречий, или реформы и преобразования. Они 
выбрали второй путь.



В 30-е годы двадцатого столетия буржуазное государство вступило в 
третий этап своего развития, который является переходным к более 
высокому типу государства. Начало ему положил «Новый курс» 
президента США Ф. Рузвельта. Однако более масштабные изменения, 
совпавшие с развернувшейся научно-технической революцией, стали 
происходить только после второй мировой войны. На данном этапе 
существенно меняется экономическая основа государства, частная 
собственность перестает быть доминирующей. До 30% и более 
экономического потенциала развитых стран превращается в 
государственную собственность, быстрыми темпами развивается 
собственность акционеров, возникает кооперативная собственность. 
Экономика приобретает смешанный характер. Многообразие видов и 
форм собственности придает экономике больший динамизм, способность 
приспосабливаться к изменяющимся условиям.

Не меньшие изменения происходят и в социально-классовой 
структуре общества. Многие рабочие становятся держателями акций и 
вместе с другими слоями общества образуют «средний» класс - основной 
стабилизатор общественных отношений.



Государство сохраняет буржуазно-классовые черты, но делается 
более демократичным и социальным. Многие его основные функции 
вытекают из потребностей всего общества - экономическая, социальная. 
Оно активно вмешивается в экономику путем гибкого планирования, 
размещения государственных заказов, кредитования и т. п.

Буржуазное государство - это, прежде всего, неукоснительное 
распространение частной собственности на средства производства. Оно 
функционирует в условиях научного и технического прогресса, полного 
юридического равенства всех без исключения членов общества.



Социалистическое государство
Идеи о подлинно демократическом, гуманном и справедливом 

обществе и государстве содержатся во многих мировых религиях, в 
частности и христианской. Они выдвигались и развивались социалистами-
утопистами, содержались в былинах и сказаниях.

Основные учения о социалистическом государстве заложили в своих 
трудах К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. Причем К. Маркс и Ф. Энгельс 
свои идеи о будущем пролетарском государстве черпали из опыта 
Парижской Коммуны.

В. И. Ленин развивал эти идеи, опираясь уже на опыт Октябрьской 
революции и первые годы Советской власти. Считалось, что новое 
антиэксплуататорское государство возникает в результате пролетарской 
революции и слома старой буржуазной государственности. 
Государственная власть в нем принадлежит трудящимся во главе с рабочим 
классом. По своей сути это государство диктатуры пролетариата, 
призванное подавить сопротивление свергнутых эксплуататорских классов, 
превратить всех трудоспособных граждан в трудящихся.

Марксизм утверждал, что пролетарское государство с момента своего 
возникновения уже не является собственно государством, а становится 
отмирающим «полугосударством», которое затем будет заменено 
коммунистическим общественным самоуправлением.



Государства бывших социалистических стран признавались 
государствами высшего и исторически последнего типа. Они 
противопоставлялись всем эксплуататорским государствам. В 
действительности это были, скорее всего, государства, отягощенные 
деформациями и стремившиеся перейти к социалистическому типу.

Сегодня китайские теоретики более реалистичны. Они доказывают, что 
для построения социализма в Китае нужны не десятилетия, а столетия. 
Догматизм в теории, субъективизм, волюнтаризм и необоснованное 
стремление к «большим скачкам» в социальном развитии, как 
свидетельствует не только опыт Китая, приводит к ошибкам в практике 
государственного строительства (например, опыт культурной революции).

Социалистическое государство характеризуется следующими 
основными чертами: принудительная отмена частной собственности и 
обобществление средств производства; формальное юридическое 
равенство граждан; декларируемая цель государственно-правовой системы 
- всеобщее материальное и духовное благополучие людей.



2. Понятие государственности

В правовой, политической и философской литературе встречаются различные 
точки зрения на понятие государственности.  

Термин  «государственность»  довольно  часто используется в  
политологических, философских,  исторических  и  иных  исследованиях.  Как  
правило,  он  употребляется  в  четком  контексте описываемых  процессов  и  
событий. Тем  не менее, работы, в  ко торых этот  термин фигурирует,  обычно не  
дают его однозначной трактовки.  Следует  ли из этого, что государственность – 
явление, не требующее специальных определений? 

На  наш  взгляд,  четкое  определение  государственности,  ее  компонентов  
имеет  большое теоретическое и практическое значение. Государственность 
оказывает огромное влияние на право,  государство, законодательство.  Ее  традиции  
отражаются  на структуре,  порядке формирования, функционировании 
государственных институтов, их взаимоотношении между со бой. Именно поэтому так 
важно понимать традиции, черты и особенности государственности каждой страны. 
Однако  это  достаточно сложно сделать без  осознания  государственности вообще, 
без  выделения ее основ и элементов.  

Россия  сегодня считается переходным государством.  Во времена  реформ  
знание о государственности  и  ее  традициях  имеет непреходящее  значение.  Оно,  
безусловно,  необходимо  политикам, которые задумывают и проводят в жизнь 
реформы. Но не менее важно такое знание и для специалистов, ответственных за  
подготовку конкретных мер при осуществлении нововведений, и для исследователей, 
которые пытаются осмыслить удачи  и провалы, возникающие в процессе их  
осуществления, вырабатывают модели корректировки складывающихся политико-
правовых ситуаций. 



Одним из вопросов, ждущих своего теоретического разрешения, на 
наш взгляд, является уяснение содержания категории 
«государственность» и ее соотношения с понятием «государство», 
поскольку никакое государство эффективно функционировать вне 
определенной системы общественных отношений не может и всякие 
рассуждения по поводу его усиления в отрыве от данного контекста 
бессмысленны. Государственность представляет собой относительно 
новую для российской юридической науки и политической практики 
категорию, которая в той или иной мере исследуется современными 
учеными. Но новая она не в том смысле, что не использовалась в 
научных публикациях, а в том, что фактически не была предметом 
специального научного анализа, и в большинстве случаев в литературе 
понятия «государство» и «государственность» рассматривались как 
тождественные.



На наш взгляд, однокоренные понятия «государство» и 
«государственность» соотносятся, как часть и целое. 
Государственность – это значительно более широкая категория, 
которая даже в самом узком значении не может рассматриваться как 
синоним государства. 

Государственность – это комплексная, интегрирующая категория, 
отражающая всю государственную, политическую и правовую 
организацию общества. Это целостная государственно-правовая и 
политическая действительность, выступающая как система 
взаимосвязанных и взаимозависимых государственно-политических, 
социально-правовых, экономических, нравственно-этических, 
этнокультурных и иных (так или иначе связанных с государством и 
реализацией его функций) компонентов, с помощью которых 
государственная власть осуществляет регулятивно-организующее, 
стабилизирующее, интегрирующее и активизирующее воздействие на 
общественные отношения, в которых участвуют граждане, права и 
свободы которых конституционно определяются высшей ценностью, 
оказывают сдерживающее, направляющее, нормотворческое, 
организационное, а также ограничивающее влияние на государство и 
государственную власть.



ВЫВОД

Таким образом, сущность государства выражается в его социальном предназначении. 
Выделившись из общества, государство становится его основной властвующей 

политической организацией. Государственная власть - это главная объединяющая, 
организующая и принуждающая сила в обществе. Своим действием она охватывает всех 
лиц, проживающих на территории определенного государства.

Наряду с государством в обществе возникают и функционируют другие организации, 
которые объединяют людей по их разнообразным интересам: политическим, 
экономическим, духовным, профессиональ ным. Это политические партии, профсоюзы, 
творческие объединения, молодежные, женские и религиозные организации, органы 
обществен ной самодеятельности, социальной помощи, производственные коопе ративы и 
ассоциации, акционерные общества, частные учреждения и организации. Все они в той 
или иной мере участвуют в политической жизни страны и, таким образом, органически 
вплетаются в ткань поли тической системы общества.

Само понятие государства неоднозначно. В юридической литературе можно выделить 
несколько подходов к пониманию государства. В современной науке известно несколько 
концепций государства. 

Государство обладает определенными признаками, позволяющими отличать его от 
других организаций и учреждений общества. 

Социальная роль государства постоянно изменяется, изменяются также основные 
направления деятельности государства. 



КОНТРОЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

⦿ 1. Какие критерии положены в основу характеристики 
конкретного типа государства?

⦿ 2. В чем сходство и отличие между формационным и 
цивилизационным подходами к типологии государства и права?

⦿ 3. Каковы способы смены типов государства?



1. Привести примеры рабовладельческого, феодального, буржуазного, 
социалистического государств, ответить на вопрос: какова сущность 
современных государств, сущность Российского государства (на основе 
анализа Конституции РФ). 
2. Составить схему в виде таблицы «Сравнительный анализ основных 
теорий и концепций государства».
3. Подготовить доклад на тему «Становление и развитие российской 
государственности».
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