
Утопия как концепция государства
Утопия -  модель   идеального   устройства   государства  и  
общества .  
Концепция  Платона
• Государство  должно  быть справедливым
    «Справедливость состоит в том, чтобы каждый имел свое и 
исполнял тоже   свое. Значит, вмешательство этих трех сословий в 
чужие дела и переход из одного сословия в другое - величайший 
вред для государства и с полным  правом может считаться высшим 
преступлением.»
• Государством  должны управлять самые мудрые  люди 

(философы), прошедшие специальную подготовку
• Защиту государства обеспечивают  стражи
• Земледельцы  и ремесленники  создают  необходимы для жизни  

продукты питания  и товары
• Собственность  общая
«… в образцово устроенном государстве жёны должны быть 
общими, дети — тоже, да и все их воспитание будет общим; точно так 
же общими будут  военные и мирные занятия, а царями надо всем 
этим должны быть наиболее отличившиеся в философии и в 
военном деле»
 « … никто не должен обладать никакой частной собственностью, 
если в том нет крайней необходимости. Припасы, необходимые для 
рассудительных и мужественных знатоков военного  дела, они 
должны получать от остальных граждан в уплату за то, что их 
охраняют. »



Утопия как концепция государства
Концепция  Т. Мора
«На острове пятьдесят четыре города, все обширные и 
великолепные; язык, нравы, учреждения и законы у них 
совершенно одинаковые. Расположение их всех также одинаково; 
одинакова повсюду и внешность, насколько это допускает 
местность. »
«У всех мужчин и женщин есть одно общее занятие - земледелие, от 
которого никто не избавлен. Ему учатся все с детства, отчасти в 
школе путем усвоения теории, отчасти же на ближайших к городу 
полях, куда детей выводят как бы для игры, между тем как там они 
не только смотрят, но под предлогом физического упражнения 
также и работают.»
«…в целом городе с прилегающим к нему округом из всех мужчин и 
женщин, годных для работы по своему возрасту и силам, 
освобождение от нее дается едва пятистам лицам.  В числе их 
сифогранты, которые хотя имеют по закону право не работать, 
однако не избавляют себя от труда, желая своим примером 
побудить остальных охотнее браться за труд. Той же льготой 
наслаждаются те, кому народ под влиянием рекомендации 
духовенства и по тайному голосованию сифогрантов дарует 
навсегда это освобождение для основательного прохождения наук. 
Если кто из этих лиц обманет возложенную на него надежду, то его 
удаляют обратно к ремесленникам. … Из этого сословия ученых 
выбирают послов, духовенство, …  и, наконец, самого главу 
государства, которого на старинном своем языке они именуют 
барзаном, а на новом адемом.»



Утопия как концепция государства
Концепция  Т. Мора
« …во главе семейства стоит старейший. Жены прислуживают 
мужьям, дети родителям и вообще младшие старшим, Каждый 
город разделен на четыре равные части. Посредине каждой части 
имеется рынок со всякими постройками. Туда, в определенные 
дома, свозятся предметы производства каждого семейства, и 
отдельные виды их распределяются в розницу по складам. В них 
каждый отец семейства просит того, что нужно ему и его близким, и 
без денег, совершенно без всякой уплаты, уносит все, что ни 
попросит.»
«Каждый обед и ужин начинается с какого-либо нравоучительного 
чтения, но все же краткого, чтобы не надоесть. После него старшие 
заводят приличный разговор, однако не печальный и не лишенный 
остроумия. … Обеды бывают довольно кратки, а ужины - подольше, 
так как за первыми следует труд, а за вторыми сон и ночной покой, 
который, по мнению утопийцев, более действителен для здорового 
пищеварения. Ни один ужин не проходит без музыки; ни один десерт 
не лишен сладостей. Они зажигают курения, распрыскивают духи и 
вообще делают все, что может создать за едой веселое 
настроение.»
«…при выборе себе супружеской пары утопийцы серьезно и строго 
соблюдают … обряд. Именно, пожилая и уважаемая матрона 
показывает женщину, будь это девица или вдова, жениху голой, и 
какой-либо почтенный муж ставит, в свою очередь, перед 
молодицей голого жениха.»
«Между собою они живут дружно, так как ни один чиновник не 
проявляет надменности и не внушает страха. » А



 Концепция общественного договора
Концепция  Т. Гоббса
Государство создается для предотвращения  «войны всех против 
всех»
«Мы говорим, что государство установлено, когда множество людей 
договаривается и заключает соглашение каждый с каждым о том, 
что в целях водворения мира среди них и защиты от других каждый 
из них будет признавать как свои собственные все действия и 
суждения того человека или собрания людей, которому 
большинство дает право представлять лицо всех (т. е. быть их 
представителем) независимо от того, голосовал ли он за или против 
них»
В договоре отражаются следующие положения.
«Подданные не могут изменять форму правления.»
«Верховная власть не может быть потеряна.»
«Никто не может, не нарушая справедливости, протестовать против 
установления суверена, провозглашенного большинством.»
«Подданные не могут осуждать действия суверена.»
«Суверену … принадлежат судебная власть и право решать споры.»
Главная задача государства – обеспечение безопасности 
подданных
«Безопасность народа требует … чтобы справедливость была в 
одинаковой мере соблюдена по отношению к людям всех 
состояний, т. е. чтобы как богатые и высокопоставленные, так и 
бедные и незаметные люди могли одинаково найти управу против 
чинимых им обид…»



 Концепция общественного договора
Концепция  Дж. Локка
Общественный  договор  - соглашение одного лица с другими об 
объединении в сообщество с целью мира, безопасности,  
стабильности.
«Цель гражданского общества состоит в том, чтобы избегать и 
возмещать те неудобства естественного состояния, которые 
неизбежно возникают из того, что каждый человек является судьей 
в своем собственном деле... абсолютная монархия несовместима с 
гражданским обществом»
Государство обеспечивает безопасность и защиту собственности.
« Великой и главной целью объединения людей в государстве и 
передачи ими себя под власть правительства является сохранение 
их собственности.»
 Договор  должен предусматривать  принцип  разделения властей 
«…поскольку искушение может быть слишком велико при слабости 
человеческой природы, склонной цепляться за власть, то те же 
лица, которые обладают властью создавать законы, могут также 
захотеть сосредоточить в своих руках и право на их исполнение, 
чтобы, таким образом, сделать для себя исключение и не 
подчиняться созданным ими законам...   Но так как законы, которые 
создаются один раз и в короткий срок, обладают постоянной и 
устойчивой силой и нуждаются в непрерывном исполнении или 
наблюдении за этим исполнением, то необходимо, чтобы все время 
существовала власть, которая следила бы за исполнением тех 
законов, которые созданы и остаются в силе. И таким образом, 
законодательную и исполнительную власть часто надо разделять.



 Концепция общественного договора
Концепция  Ж. Руссо
Основные положения  теории общественного договора:
• Свобода  - естественное  состояние человека и не может быть  

устранена  без его согласия. 
• Основанием  политического права могут служить только 

договоры и соглашения. 
• Законная власть возникает в результате добровольного 

соглашения сво бодных и добродетельных людей. 
• При заключении общественного договора  устанавливается 

суверенитет народа, который неделим и неотчуждаем. Народный 
суверенитет понимается как общая воля народа.

«…суверенитет, который есть только осуществление общей воли, не 
может никогда отчуждаться и что суверен, который есть не что иное, 
как коллективное существо, может быть представляем только 
самим собою. Передаваться может власть, но никак не воля»
• Форма  правления  -  республика.
• В государстве не предусмотрено разделение властей, однако  

разделены функции  властей. 
• Народ может в любой момент изменить условия договора
Воля  всех  отличается  от всеобщей  воли. Воля всех представляет 
собой лишь простую сумму частных интересов, тогда как общая 
воля образуется путем вычитания из этой суммы тех интересов, 
которые уничтожают друг друга.  



 Марксистская теория государства
Государство возникает  в результате разделения общества на 
классы
«Государство есть продукт общества на известной ступени 
развития; государство есть признание, что это общество запуталось 
в неразрешимое противоречие с самим собой, раскололось на 
непримиримые противоположности, избавиться от которых оно 
бессильно. А чтобы эти противоположности, классы с 
противоречивыми экономическими интересами, не пожрали друг 
друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала 
необходимой сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, 
которая бы умеряла столкновение, держала его в границах 
"порядка". И эта сила, происшедшая из общества, но ставящая себя 
над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть 
государство.»
Государство исчезнет  с исчезновением  классов
«Мы приближаемся теперь быстрыми шагами к такой ступени 
развития производства, на которой существование … классов … 
становится прямой помехой производству. Классы исчезнут так же 
неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С 
исчезновением классов исчезнет неизбежно государство. 
Общество, которое по-новому организует производство на основе 
свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю 
государственную машину … в музей древностей, рядом с прялкой и 
с бронзовым топором.»
На переходном  периоде  от капитализма к социализму  формой 
государства является диктатура пролетариата 



 Марксистская теория государства
«Особый аппарат, особая машина для подавления,  «государство»          
ещё  необходимо, но это уже переходное государство, это уже не 
государство в собственном смысле, ибо подавление меньшинства 
эксплуататоров большинством вчерашних наёмных рабов дело 
настолько, сравнительно, лёгкое, простое и естественное, что оно 
будет стоить гораздо меньше крови, чем подавление восстаний 
рабов, крепостных, наёмных рабочих, что оно обойдётся 
человечеству гораздо дешевле. И оно совместимо с 
распространением демократии на такое подавляющее большинство 
населения, что надобность в особой машине для подавления 
начинает исчезать…»   (В.И. Ленин)
 Социалистическое государство с момента социалистической 
революции проходит следующие этапы: а) диктатура пролетариата; 
б) собственно социалистическое государство; в) общенародное 
государство.
Экономическую основу социалистического государства составляет 
общенародная собственность на средства производства.
Социалистический способ производства, присвоения 
(распределения) и обмена предполагает новую организацию 
общества в целом – самоорганизацию и самоуправление народа на 
основе научно-социалистической теории общественного развития.
Развитой социализм как особый этап процесса перерастания 
социалистического общества в коммунистическое характеризуется 
существенными качественными изменениями в производительных 
силах и производственных отношениях. 



 Концепции постиндустриального общества
Постиндустриальное общество - стадия исторического процесса, 
сменяющую собой стадию индустриального  общества.  (Дж. Белл)

Признаки постиндустриального общества
• Переход от экономики обрабатывающих отраслей к экономике 

услуг;
• Растущее преобладание «класса специалистов и техников»;

• Ведущая роль теоретических знаний в качестве основы 
нововведений и формулирования политики;

• Ориентация в будущем на контроль и оценку технологии;

• Принятие решений на базе новой «интеллектуальной 
технологии».

"Постиндустриальное общество - это общество, в экономике 
которого приоритет перешел от преимущественного производства 
товаров к производству услуг, проведению исследований, 
организации системы образования и повышению качества жизни; в 
котором класс технических специалистов стал основной 
профессиональной группой и, что самое важное, в котором 
внедрение нововведений... во все большей степени зависит от 
достижений теоретического знания... Постиндустриальное 
общество... предполагает возникновение интеллектуального 
класса, представители которого на политическом уровне 
выступают в качестве консультантов, экспертов или технократов"



 Концепция информационного общества
Информационное общество -  постиндустриальное  общество, в 
котором  значительная часть  работающего  населения занята 
производством,  хранением,  передачей  и обработкой информации.  
В информационном обществе информация  становится  ключевым 
экономическим ресурсом.

«Информация  …- это ресурс, которым можно без сожаления 
делиться. Другая специфическая черта потребления информации 
заключается в том, что … использование информации  … 
увеличивает знания человека, повышает организованность в 
окружающей среде и уменьшает энтропию». (Т. Стоуньер)

«Революция в организации и обработке информации и знаний, в 
которой центральную роль играет компьютер, развертывается 
одновременно со становлением постиндустриального общества.»  
(Д. Белл)

В  условиях  развития компьютерной техники и ограниченности 
материальных ресурсов планеты  информация  становится 
основной производительной силой. 

Концепции информационного общества разработаны Д. Беллом  
(«Глобальная мысль, локальные действия», 1980 г),   Е. Масудой   
(«Информационное общество как постиндустриальное общество» , 
1983 г.), 
П. Дракером, О. Тоффлером,  У. Мартином.



 Концепция информационного общества
Признаки информационного общества
• Информация становится наиболее важным и значимым товаром, 

доступным для  организаций, социальных групп и общества в 
целом, Знания  становятся  источником прибавочной стоимости. 

• Общество в состоянии производить всю необходимую для своей 
жизнедеятельности  информацию, и прежде всего научную. 

• Информационная техника обеспечивает возрастание объема и 
скорости передачи и обработки информации

• В обществе происходит процесс ускоренной автоматизации всех 
сфер отраслей производства и управления.

• Основой социального прогресса становится не массовое 
материальное производство, а индивидуализированное 
создание информации и знаний.

• Изменяется профессиональная структура общества, связанная 
как с появлением новых профессий, так и с изменением 
соотношения количества работников в них. 

• Информационные услуги при этом становятся лидирующим 
сектором экономики. 



 Концепция информационного общества
Информационная культура - умение целенаправленно работать с 
информацией и использовать для ее получения, обработки и 
передачи компьютерную информационную технологию, 
современные средства и методы.

 Информационная культура заимствует и использует достижения 
многих наук: кибернетики, информатики, теории информации. 
математики, теории проектирования баз данных и ряда других 
дисциплин. 

Информационная культура  проявляется: 

• В  навыках по использования различных технических устройств  
(сотовых телефонов,  компьютеров  и т.д.);

• В способности  активно  использовать в своей работе 
компьютерную информационную технологию;

• В умении извлекать информацию из различных источников - от 
периодической печати до электронных коммуникаций;

• В умении представлять информацию в понятном виде и 
эффективно ее использовать;

• В знании аналитических методов обработки информации.    s


