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Политика – деятельность => у нее есть свои элементы, это 
его субъекты и объекты. Под субъектами понимаются те, кто 
осуществляет деятельность, оказывает влияние на ход 
событий. Вопрос о конкретных субъектах дискуссионен. 

Каждый человек («политики по случаю»)
Различные социальные общности (группы, классы, нации), их 
организации 
Только все население страны как единый субъект
Государство, действующее от лица всего населения
Политические партии и иные общественные организации как 
представители разных групп и всего населения
Политическая элита, лидеры
Великие личности

СУБЪЕКТЫ (АКТОРЫ) ИСТОРИИ ПОЛИТИКИ: ГОСУДАРСТВО



Государство это 
особая суверенная организация политической 
власти общества, располагающая 
специальным аппаратом (включая аппарат 
принуждения), регулирующая общественные 
отношения с помощью правовых норм. 

Государство  
властный институт политической системы 
общества, регулирующий индивидуальные и 
организованные отношения людей в процессе 
их жизнедеятельности. 

Государство 
«политически организованное общество» 

 Н. Макиавелли.

СУБЪЕКТЫ (АКТОРЫ) ИСТОРИИ ПОЛИТИКИ: ГОСУДАРСТВО



Государство ⇒  Гражданское общество
Общество индивидов рассматривалось как гражданское общество 

(XVIII век) ⇒ 
▪ разработка концепции гражданского общества 
▪ обоснование положения о роли государства как инструмента общества
▪ разработана концепция о противостоянии гражданского общества и 

государства - «разросшееся государство препятствует свободному 
волеизъявлению индивида и реализации его возможностей» –

 В.Гумбольдт, Г. Спенсер, Т. Пейн и др.
Государству отводилась роль ночного сторожа, а совершенствование 

гражданского общества рассматривалось как фактор последующего снижения 
роли правительства. 

В дальнейшем противостояние государства и гражданского общества 
рассматривалось как неотъемлемая характеристика демократической 
социальной и политической систем в произведениях А. де Токвиля, Дж. С. 
Милля и др. 

СУБЪЕКТЫ (АКТОРЫ) ИСТОРИИ ПОЛИТИКИ: ГОСУДАРСТВО



XIX век 
слишком большая свобода гражданского общества стала 
рассматриваться как основа конфликтов, И. Бентам, Ж. Сисмонди, Г. 
Гегель и др., обосновали необходимость более жесткого регулирования и 
контроля в обществе.

Марксизм исходил из роли государства в обществе как политического 
института, обеспечивающего «выполнение общих дел, вытекающих из 
природы всякого общества», и выделял его «специфические функции, 
вытекающие из противоположности между правительством и народными 
массами».

 Современная политическая наука 
рассматривает в качестве основы государства волеизъявление народа, 

признанное и закрепленное международным правом. Власть ограничена 
требованиями к государству по обеспечению прав человека. 

В современных условиях считается практически реализованным 
наивысшее положение теории общественного договора о народном 

суверенитете, согласно которому народ по своей воле 
устанавливает приемлемую для себя форму правления. 

СУБЪЕКТЫ (АКТОРЫ) ИСТОРИИ ПОЛИТИКИ: ГОСУДАРСТВО



Важнейший 
политический 

институт

Это политическая организация 
власти, действующая на 

территории страны; имеющая 
специальный аппарат 

управления; обеспечивающая 
безопасность населения
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СТРАНА= ГОСУДАРСТВО

СУБЪЕКТЫ (АКТОРЫ) ИСТОРИИ ПОЛИТИКИ: ГОСУДАРСТВО



Основные признаки государства:

ТерриторияНаселениеВласть

Сегодня добавим:

Суверенитет

Специальный аппарат управления, включая 
силовые структуры и бюрократический аппарат

Налоги и бюджет

ГОСУДАРСТВО – ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА





ТЕОРИИ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 



Конфликтные Классовой борьбы
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Патриархальная (Аристотель: власть монарха – продолжение 
власти отца большого семейства)

Патримониальная (право собственности на землю распространяется на 
проживающих на ней)

Теологическая (Фома Аквинский: власть монарха – продолжение власти 
Бога на земле)

Органическая и историческая (Спенсер: государство – 
закономерный этап развития общественного организма)

Договорная (Гоббс, Локк, Руссо и др.)

Психологическая (Петражицкий: объединение людей в форме 
государства продиктовано психикой человека).



ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 



ГОСУДАРСТВО – ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА













 
• Переход от присваивающей экономики к производящей 
(«экономическая революция» ок. 10.000 до НЭ) 

• Выделение земледелия, скотоводства, ремесла 
(специализация труда) 

• Повышение производительности труда 

 
• Появление излишков продукции, необходимость ее 
обмена

ЭТАПЫ ПОЛИТОГЕНЕЗА



НАУЧНЫЙ ПОЛИТОГЕНЕЗ

это понятие, обозначающее развитие или 
зарождение политической подсистемы общества, 
которое в дальнейшем может перерасти в 
государство либо его аналог. 

В процессе формирования государства в 
управлении обществом значительную роль 
играют правовые, силовые и административные 
методы.



 

ПУТИ ПОЛИТОГЕНЕЗА

ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ ПОЛИТОГЕНЕЗА - наиболее типичный 

Индия, Китай, Египет, Америка, Африка, Восточная 
Европа

медленный переход от первобытного строя именно в 
государственную организацию 
государство создается на основе азиатского метода 
производства, со строительством культовых сооружений
сохраняется общинная собственность на воду, землю и 
рабов
каждый собственник находится зависимым от власти, в 
особенности от местной. 



 
 

ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ ПОЛИТОГЕНЕЗА
 

храмы играют большую роль, но ведущая роль принадлежит 
именно государственной форме собственности
государства считались частью экономического базиса, а в 
обществе не было представления о свободе
государство полностью поглотило общество, в котором не 
стало граждан, а есть исключительно бесправные 
подданные
рабство на Востоке не было распространено так, как в 
античном мире. 

Типичной формой таких государств является 
деспотическая монархия.



ЗАПАДНЫЙ ПУТЬ ПОЛИТОГЕНЕЗА

 
часто оценивают как уникальный, который присущ исключительно 

античным обществам, основан на рабстве. 

На территории Европы первые государства начали 
появляться в Древней Греции (Спарта, Афины), Древнем Риме 
в 4-ом веке до н.э. 

Разрушение родственной организации осуществлялось в ходе 
имущественного неравенства, что способствовало расколу 
общества на классы. 
Финансовое господство богатых позволило оттеснить от власти 
родовую знать и закрепиться в виде правящего класса.



ЗАПАДНЫЙ ПУТЬ ПОЛИТОГЕНЕЗА
 

К большинству общества относились полноправные 
свободные граждане, которые участвовали в управлении на 
демократических началах. 
К меньшинству относились бесправные рабы и 
неполноправные чужаки. 
Западный путь развития, если его сравнивать с восточным, 
отличается формированием института права, вытеснением 
инвалидов из коллектива, ограничением вмешательства 
государственного аппарата в экономическую жизнь 
общества.



СИНТЕЗНЫЙ ПУТЬ ПОЛИТОГЕНЕЗА
 

наблюдался у народов, которые переходили от родственных отношений к 
раннефеодальному государству. 

Вторичные государства появлялись на основе уже существовавших и 
наследовали по их примеру важные элементы культуры, науки, права и религии. 

Отличается влиянием различных факторов и причин (военного, религиозного и т.
д.). Союзом племен являлось военное объединение под властью дружины и 
вождя. 
Такие народы не использовали рабовладельческий уклад в политической и 
экономической жизни. 
Право собственности на землю и свобода земледельцев первоначально 
сохранились, что соответствовало предфеодальной формации. 

В дальнейшем появится закрепление крестьянства и крупной частной 
собственности (феодальная формация), а государства начнут 

формироваться в форме монархий



ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА



Восточные государства следует признать первичными, так как их 
опыт можно назвать «чистым», политогенез протекал без 
заимствований. 
Государство на Востоке – собственник всех средств производства => 
лишь оно способно организовать масштабные работы (ирригационные 
каналы или пирамиды в Египте), но лишь деспотическими методами на 
базе религии. Необходимость коллективных усилий для строительства и 
эксплуатации => коллективизм. Формируются значительные по 
площади деспотии.

Запад – индивидуализм и борьба за собственность. Формируются 
небольшие города-государства (полисы) с демократическим режимом.

«ПЕРВИЧНЫЕ» И «ВТОРИЧНЫЕ» ГОСУДАРСТВА



Основные критерии:
• формы государственного устройства или политического 

правления
• приоритетные функции
•  административно-территориальное деление
• политический режим
• социально-экономическая классовая природа
• устойчивость политической жизни и др. 

Современный мир в трансформированном виде 
сохранил практически все формы государственного 
устройства, существовавшие когда-либо в истории 

политики.

Типологизация государств в истории мировой политики



• По форме правления выделились две основные группы 
государств: монархии и республики. Монархии были 
абсолютными или конституционными. Их отличительной 
особенностью была передача верховной власти в стране по 
наследству. Отличительной особенностью республики была 
выборность руководителей основных государственных структур.

• По административно-территориальной организации 
выделяются три группы государств: унитарные, федерации, 
конфедерации.

• По приоритетным функциям выделяются три группы 
государств: военные или полицейские, правовые и социальные.

• По политическим режимам выделяются три группы государств: 
тоталитарные, авторитарные, демократические.

• Смена формаций влияет на возникновение новых типов 
государств. По этим признакам выделяется пять типов 
государств: рабовладельческие; феодальные; буржуазные; 
социалистические и развивающиеся государства буржуазной или 
социалистической ориентации.

Типологизация государств в истории мировой политики



Современные теории сущности государства

❑  Расовая теория сущности государства  - учитывают роль биологи ческих факторов.
Одним из основателей расовой антропологической школы в социологии был французский 
писатель Жозеф Артур де Гобино. 
Согласно его теории в мире сущес твуют «высшие» расы, призванные господствовать, и 
«низшие» расы, которым по своей природе предназ начено находиться в подчинении у 
«высших» (Германия в 30-е годы, Южно-Африканская Республика).

В середине XX века возникает:
❑  Теория «элит»(государством управляет элита — верхушка общества, т. к. народные массы 

не способны этого делать. 
Элита формируется по различным признакам: происхождение, образование, опыт, 
способности и т. д. Существует несколько элит, между которыми идет борьба за власть, 
причем народ конкретизирует их деятельность, используя избирательное право).
❑  Плюралистическая демократия(общество представляет собой совокупность социальных 

объединенных групп людей, образуемых по различным основаниям — возраст, профессия, 
место жительства, круг интересов. 

Каждый человек обладает частичкой государственной власти, участвует в управлении 
государством через политические организации, которые оказывают давление на органы 
государства и направляют государственную политику);



Современные теории сущности государства
❑   Теория всеобщего благоденствия 
Государство не должно вмешиваться в обще ственную жизнь за исключением случаев пра 
вонарушения. 
Государство становится надклассовым, выражает интересы всех слоев общества и обеспечи вает их 
благоденствие);
❑  Теория правового государства
Вся деятельность правового государства должна осуществляться в правовых целях и на основе права.
❑  Теория технократического государства
Успехи многих стран заключаются в освоении и использовании технических средств. 
Считается, что дальнейшее развитие техники позволит по-новому решать многие вопросы 
государственного управления — проводить опросы, референдумы с помощью радио- и телетехники, 
компьютеры дадут возможность принимать независимо от воли отдыхающих лиц справедливые и 
оптимальные решения);
❑ Теория конвергенции
Появилась в 50-60 гг. XX в. 
Прогнозирует дальнейшее развитие государства и рассматривает взаимное влияние двух систем: 
капиталистической и социалистической. Про исходит обмен между этими государствами, причем 
каждая группа заимствует лучшее. В результате про исходит сближение государств по их сущности, 
фор мам деятельности и т. п.).



• Начало XXI века ознаменовалось постановкой и обоснованием 
гипотезы о "научно-практической несостоятельности" или о 
закате "эпохи государственной власти" как феномена, 
обеспечивающего и монополизирующего социально-культурную 
целостность, политическое единство, материализацию и защиту 
прав, свобод и социальных интересов (общечеловеческих и 
гражданских)

• При этом международно-политическая коммуникация, 
основанная на государственном единстве, суверенности и 
национальной целостности, эволюционирует в сторону 
адаптирующихся (постоянно изменяющихся) структур 
взаимодействия, где государственная власть рассматривается в 
качестве одного из глобальных акторов, участвующих в 
политико-правовом процессе наравне с неправительственными 
гражданскими институтами, транснациональными субъектами, 
военно-политическими блоками.

Современные концепции государств в истории политики



Вся эта эволюция, по мнению современных идеологов "смерти 
национально-государственной методологии" (У. Бек, П. Вирно 
), ведет к
•  "изъятию" у государства монополии на формирование и 

обеспечение социально-политического единства. 
• предстоящей "новой социально-политической революции", 

которая сметет традиционные категории политико-
правового мышления (государство, правовой порядок, 
политико-правовой статус человека, определяемый и 
гарантируемый государством и проч.) и формы 
общественного единства (народ, нация), а затем 
сформирует принципиально иные формы 
общественной организации и идентификации, 
свободные от юридико-политических конструкций, 
навязываемых государственной властью.

Современные концепции государств в истории политики



Возникает резонный вопрос: если инновационные 
формы политической интеграции и коммуникации 
основаны на свободе и мобильности институтов 
гражданского общества, построенных по сетевому 
принципу и движущихся к оформлению в единое 
мировое сообщество , то какова роль и социальное 
назначение государства и его институтов в XXI 
столетии?

Современные концепции государств в истории политики



• Государство в истории политики выступает как основной субъект 
политической деятельности и представляет собой властный институт 
политической системы общества.

• Государство в истории политики после племени стало второй формой 
властного механизма политической системы общества.

• Внутренними политическими или политизированными функциями 
традиционно были: защита существующего политического режима; 
обеспечение законности и правопорядка в соответствии с 
выработанными законами, нормами, традициями и правилами; 
консолидация общества, социальный арбитраж; политическая 
информация;

• формирование общественного, группового и индивидуального 
сознания.

• Внешними функциями государства традиционно были: обеспечение 
национальной безопасности; отстаивание государственных интересов в 
международных отношениях; развитие взаимовыгодного 
сотрудничества; защита интересов своих подданных за рубежом.

Выводы
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