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План занятия

1. Теории происхождения государства и его 
сущность.

2.  Понятие типа государства и типология 
государств.

3. Понятие и сущность гражданского общества.



Основная часть

Стержнем любой политической системы выступает 
политическая власть. Формой же организации 
политической власти и управления социальными 
процессами в обществе является государство.

Государство появилось в период разложения 
родоплеменного строя, на таком историческом этапе, 
когда для поддержания общественного порядка 
потребовалось обособление групп, способных 
управлять обществом и обладающих для этого 
определенной властью.



Основная часть

По мнению М.Вебера: «Государство есть отношение 
господства людей над людьми, опирающееся на 
легитимное (то есть считающееся легитимным) насилие 
как средство». Факторами, способствовавшими его 
возникновению, являются: углубление общественного 
разделения труда, способствовавшее обособлению 
управленческой деятельности; возникновение частной 
собственности и разделение общества на классы; 
демографические факторы – рост численности и плотности 
населения, переход народов от кочевого к оседлому образу 
жизни, упорядочение брачных отношений; другие факторы 
(антропологические, психологические, рациональные и т.д.). 



Основная часть

1. Теологическая теория. Является одной из самых ранних. 
Зародилась в глубокой древности, но наибольшее развитие 
получила в период средневековья. Самым известным ее 
представителем считается средневековый ученый-богослов 
Фома Аквинский. Она исходит из того, что происхождение и 
существование государства является результатом проявления 
божьей воли. Согласно теологическим учениям, государство 
служит воплощением божественного провидения, и потому 
государственная власть вечна, незыблема и подчинение ей 
естественно. Правители действуют от имени бога, их власть 
носит
божественный характер, а издаваемые законы соответствуют 
божественной справедливости. 



Основная часть

2. Патриархальная теория. Также является достаточно древней. 
Ее основоположниками считаются древнегреческие мыслители 
Платон и Аристотель. Согласно этой теории государство возникает 
в результате разрастания семьи. Семья, увеличиваясь в размерах, 
первоначально приводит к возникновению поселений, которые 
затем преобразуются в государство. Глава семьи, патриарх, 
становится главой государства, монархом, власть которого 
является естественным продолжением власти патриарха, 
отца над своими детьми, подданными.

Данная теория получила современное звучание в идее 
государственного патернализма, т.е. принятии государством на 
себя заботы о своих гражданах и подданных в случаях 
наступления неблагоприятной для них ситуации – болезни, 
инвалидности, безработицы и др. 



Основная часть

3. Договорная теория. Ее именуют также теорией естественного права. 
Наибольшее развитие получила в XVII-XVIII вв., хотя истоки ее находят в 
трудах некоторых мыслителей Древней Греции V-IV вв. до н.э. К ее 
представителям относятся Гроций, Гоббс, Локк, Спиноза, Руссо, Радищев 
и др. Суть теории состоит в том, что государство есть результат 
общественного договора о правилах совместного проживания. До 
появления государства люди находились в так называемом естественном 
состоянии, под которым подразумевались либо свобода и равенство всех 
членов общества (Локк), либо война всех против всех (Гоббс), либо 
всеобщее благоденствие, «золотой век» (Руссо). Каждый человек обладал 
определенной суммой неотъемлемых естественных прав, полученных от 
Бога или от Природы. В то же время в догосударственном обществе не 
было власти, способной защитить человека и гарантировать его 
естественные права. Поэтому чтобы создать в обществе нормальную 
жизнь и обеспечить естественные права, люди заключили между собой 
договор, своеобразное соглашение о создании государства, передав ему 
как органу, представляющему их общие интересы, часть своих прав. 



Основная часть

4. Марксистская теория. Ее нередко называют также классовой. 
Как и теория насилия, возникла в XIX в. ее основоположниками 
были К.Маркс и Ф.Энгельс. Теория рассматривает 
возникновение государства как естественно-исторический 
процесс, развивающийся по своим собственным законам.

Развитие экономики в первобытном обществе приводит к 
возникновению частной собственности, расколу общества на 
антагонистические классы (класс собственников, эксплуататоров 
и класс несобственников, эксплуатируемых) и классовой борьбе. 
Государство создается классом собственников как сила, с 
помощью которой класс несобственников удерживается в 
повиновении и при необходимости подавляется. Право же 
выступает как средство навязывания воли эксплуататоров всему 
обществу и, прежде всего, эксплуатируемым



Основная часть

Таким образом, государство – это организация 
политической власти, содействующая 
преимущественному осуществлению 
конкретных интересов (классовых, 

общечеловеческих, религиозных, национальных 
и т.п.) в пределах определенной территории. 



Основная часть

На сегодняшний день сформировалось два подхода к сущности 
государства: обще-социальный и классовый. С точки зрения 
классового подхода сущность государства в том, что оно есть машина 
для подавления угнетенных классов, навязывания им воли 
господствующего класса. С точки зрения обще-социального подхода 
государство – средство достижения консенсуса, компромисса в 
обществе. Оно должно принять меры для предотвращения, 
сглаживания возможных конфликтов, противоречий между 
различными слоями, группами населения.

Сущность государства проявляется в шести моментах, 
называемыми сущностными характеристиками государства: 
территориальный принцип организации власти в обществе; народ; 
наличие особой публичной (политической) власти, располагающей 
специальным аппаратом управления и принуждения; 
государственный суверенитет; общеобязательный характер актов, 
издаваемых государством; взимание налогов. 



  

Типология государств – это их специфическая 
классификация. Осуществляется она в основном с позиции 
двух подходов: формационного и цивилизационного.

При формационном подходе основным критерием 
классификации выступают социально-экономические 
признаки. Тип производственных отношений при этом 
формирует тип государства. Классифицирующей категорией 
здесь выступает исторический тип государства – это 
государство определенной общественно-экономической 
формации, характеризуемое рядом общих признаков, а 
именно: единством экономической и классовой основы, 
сущности, социального назначения, общими принципами 
организации и деятельности государства.



При цивилизационном подходе основным критерием 
выступают духовные признаки (культурные, религиозные, 
национальные и т. п.).

Выделяются следующие типы цивилизаций: древние 
государства; средневековые государства; современные 
государства. Наиболее известным исследователем теории 
цивилизаций является А.Дж.Тойнби. Он дал следующее 
определение цивилизации: «Цивилизация – это относительно 
замкнутое и локальное состояние общества, отличающееся 
общностью религиозных, психологических, культурных, 
географических и иных признаков, причем религия и формы 
организации, а также степень удаленности от того места, где 
данное общество первоначально возникло, – остаются 
неизменными». 



Кроме того, существуют и другие подходы к 
классификации
государства.

В зависимости от уровня экономического развития, 
государства делятся на: развивающиеся (иногда их называют 
аграрными, основу экономики составляет сельское хозяйство, 
продажа полезных ископаемых и т.д.); индустриальные 
(основу экономики этих государств составляет 
промышленность); постиндустриальные (это современные 
развитые государства, в которых произошла научно-
техническая революция; основные богатства этих государств 
создаются в сфере услуг, в индустриальной сфере). 



Гражданское общество – это совокупность 
самостоятельных, независимых от государства 
институтов и отношений, основанных на свободе 
личности, политическом плюрализме и демократическом 
правопорядке. Это самостоятельное объединение людей, 
активно участвующих в общественной жизни. Оно 
является своеобразной промежуточной структурой между 
личностью и государством, выразителем общественного 
мнения. В гражданском обществе главным действующим 
лицом, субъектом развития выступает человек с его 
системой интересов и потребностей.



В политической науке термин «гражданское общество» в 
том смысле, в котором это принято сегодня первым употребил 
Т.Гоббс. В новой и новейшей истории особая заслуга в 
разработке концепции гражданского общества принадлежит Г.
Гегелю, который сформулировал основополагающие подходы 
к сущности гражданского общества: гражданское общество 
представляет особую стадию в диалектическом движении 
человеческой цивилизации от семьи к государству; оно 
формируется на основе развитой социальной жизни, 
включающей рыночную экономику, социальные классы и 
институты, в задачу которых входит обеспечение 
жизнеспособности общества, удовлетворение интересов и 
потребностей его индивидов, реализация гражданских прав. 



В современной науке существует несколько подходов к сущности 
гражданского общества: либерально-демократический подход – 
связывает гражданское общество с рыночной экономикой, 
разнообразием форм частной собственности, развитием демократии 
(максимальная свобода и независимость индивидов и институтов этого 
общества являются высшим идеалом); социал-демократический подход – 
признает гражданское общество сердцевиной не только всей 
общественной, но и политической жизни, отмечая при этом, что общество 
может быть демократическим, если у него есть реальная возможность 
формировать структуры власти, которые, в свою очередь, определяют 
контуры гражданского общества; ортодоксальный (марксистский) подход 
– рассматривает разделение гражданского общества и государства 
негативно, полагая, что это затушевывает основополагающий вопрос о 
частной собственности и классовых противоречиях, что, естественно, не 
дает прояснения подлинного существа этой проблемы.



Основными причинами возникновения гражданского 
общества являются следующие: появление частной 
собственности (именно частная собственность во всем 
разнообразии ее конкретных форм делает 
существование гражданского общества необходимым); 
появление свободной рыночной экономики, в которой в 
одиночку выжить труднее; обязанность государства 
максимально удовлетворять интересы и потребности 
своих граждан (они многочисленны и разнообразны, 
различные объединения и ассоциации аккумулируют и 
обобщают похожие интересы). 



На определенном историческом этапе общественного 
развития гражданское общество ограничивалось 
рамками таких социальных образований, как сословия, 
социальные группы, классы, создающих для защиты 
своих интересов такой институт, как государство.

Развитие рыночных отношений, дальнейшее 
углубление процесса разделения общественного труда, 
ликвидация внеэкономической зависимости от 
собственника, а также обострение социальных 
противоречий активизируют формирование 
гражданского общества, и оно расширяет свои границы 
до масштабов всей страны и выступает в форме 
сообщества граждан, проживающих на ее территории. 



Гражданское общество можно представить как своего рода 
социальное пространство, в котором люди взаимодействуют 
в качестве независимых друг от друга и государства 
индивидов. Основа структуры гражданского общества – 
личность, самостоятельно реализующая свои частные интересы 
и осуществляющая индивидуальный выбор. Государство служит 
ей. Чем больше развито гражданское общество, тем больше 
основания для демократических режимов и наоборот. Если 
основным элементом гражданского общества выступает 
личность, то его несущие конструкции – все те социальные 
институты, организации и группы, которые призваны 
содействовать всесторонней реализации личности, её 
интересов, целей, устремлений.

Таким образом, идеи индивидуальной свободы и частной 
собственности лежат в основе концепции гражданского 
общества. 



Исходя из сущности гражданского общества, в политической 
науке выделены его основные структурные элементы: 
всевозможные негосударственные предприятия, 
создаваемые по инициативе граждан (кооперативы, акционерные 
общества, арендные предприятия, частные фирмы, банки, 
товарищества и т.д.), которые способствуют развитию 
негосударственных социально-экономических отношений 
(собственность, труд, предпринимательство); добровольно 
сформировавшиеся самоуправляющиеся общности людей, 
выступающие своеобразным посредником между государством и 
гражданами и создающиеся для борьбы за власть или для 
расширения позиций тех или иных социальных групп в системе 
власти (семья, частные школы и вузы, церковь, 
профессиональные и другие общественные объединения, союзы, 
клубы, ассоциации, политические партии и др.), которые не 
являются органами государственного управления и остаются вне 
сферы его влияния; 



институты прямой демократии и система самоуправления, 
ограждённые законом от прямого вмешательства со стороны 
государственной власти (органы самоуправления, которые на 
основе правовых норм и принципов их функционирования 
становятся центром
отношений всех граждан как с институтами гражданского общества,
так и с органами государственного управления); производственная 
и частная жизнь людей, их обычаи, нравы, национальные и 
религиозные воззрения, морально-этические нормы и 
ценности и т.д.; негосударственные средства массовой 
информации, которые не только выступают рупором 
общественного негосударственного сознания, но и служат 
своеобразным связующим звеном всех структурных элементов 
гражданского общества, а также проводником общественного 
настроения (мнения) в систему государственного регулирования. 



Заключение

Таким образом, государство является центральным 
элементом политической системы, т.к. политическая 
система общества появляется только вместе с 
государством, без государства не может быть и 
политической системы. Взаимоотношения гражданского 
общества и государства возникают тогда, когда сословия, 
социальные группы, классы, представляющие 
определенную форму гражданского общества, для 
удовлетворения и защиты своих интересов создают 
государство. 



Материалы для самостоятельного изучения

https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-i-grazhdanskoe-obschestvo

http://human.snauka.ru/2013/09/3847

http://naukarus.com/gosudarstvo-grazhdanskoe-obschestvo-pravo-lichnost

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=5768

https://articlekz.com/article/14933



Анонс следующего занятия

Следующее занятие планируется 
посвятить рассмотрению вопросов 

Политических режимов в мировой практике.



Спасибо за внимание!


