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Аннотация: Автором предпринята попытка выделить и охарактеризовать различные 
подходы к определению сущностных характеристик современных государств и классифи-
кации государств, существующих на политической карте мира сегодня. В числе характер-
ных черт современности автор выделяет глобализацию, переход к постиндустриальному 
развитию, правовую аккультурацию, интегрированность государств в международную 
систему, создание наднациональных организаций. Охарактеризовано значение глобализа-
ции как детерминанты модификации сущностных признаков современного государства. 
Сделан вывод о том, что современное государство – это тип государственной системы, ха-
рактеризующийся высоким уровнем организации общества, полнотой реализации демо-
кратических принципов, экономической развитостью, индустриальным типом производ-
ства, значительной степенью вовлечённости в наднациональные интегративные процессы, 
стремлением к универсализации без потери уникальности.
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which is characterized of the high level of society’s organization, full realization of democratic 
principles, economic development, industrial type of manufacturing, a large degree of engagement 
in supranational integrative processes and the aspiration to universality without losing uniqueness.

Keywords: state, modern state, classification of modern states, globalization, legal acculturation.

For citation: Gevorkyan A.I. Modern state: approaches to the definition of the essential 
characteristics // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia. – 
2019. – № 2 (82). – Р. 20–26. DOI: 10.35750/2071-8284-2019-2-20-26.

Атрибутивной чертой современного 
мира является трансформация многих со-
циальных институтов. Перемены коснулись 
и государства, которое под воздействием 
глобализационных процессов приобретает 
новые очертания. Какое оно – современное 
государство? Ответ на этот вопрос предпо-
лагает прежде всего выявление сущностных 
характеристик современного государства 
посредством анализа социально-экономи-
ческих, политических, культурных измене-
ний социальной организации в современ-
ном мире. 

Исследователи выделяют тенденцию 
универсализации конституционных харак-
теристик государства. Государства Европы и 
Америки формируют стандарт современной 
страны, утверждая, что современное госу-
дарство должно быть демократичным, пра-
вовым и социальным. Именно такие харак-
теристики своего государственного строя 
стремятся зафиксировать в конституциях 
страны XXI века. «В современных условиях 
прежние общечеловеческие ценности полу-
чили новое звучание и новое дополнение. 
Всё чаще речь идёт не просто о равнопра-
вии, а о социальном равноправии, не толь-
ко о политической, но и социальной демо-
кратии. Появились требования социально 
ориентируемой (государством) экономики, 
социальной справедливости, обеспечени-
ем государством человека», – подчеркивает 
В.Е. Чиркин [10, с. 164].

Исследования новых реалий существо-
вания социума, познание общества, лич-
ности и государственно-правовых явлений 
требуют использования методологии, адек-
ватной современному состоянию науки, 
и всех достижений современного гумани-
тарного знания. В науке появились новые 
факторы, требующие учёта: абсолютизация 

глобальных проблем человеческой цивили-
зации, формирование «планетарного ми-
роощущения» и новых систем ценностей, 
многополюсность культуры и плюрализм 
мнений, новые способы коммуникации и де-
ятельности1. Оформились новые концепции: 
«русского космизма», «ноосферизма», коэ-
волюционного развития. Появились новые 
организации, изучающие современный мир 
и перспективы его развития. В их числе Рим-
ский клуб – международная общественная 
организация (аналитический центр), объе-
диняющая представителей мировой полити-
ческой, финансовой, культурной и научной 
элиты. Римский клуб внес важный вклад 
в  изучение биосферы и пропаганду единой 
планетарной гармоничной цивилизации. 
«Гуманистическая концепция жизни на ны-
нешней, высшей стадии эволюции человека 
требует от него, чтобы он перестал, наконец, 
заглядывать в будущее и начал создавать его. 
Он должен, возможно, дальше смотреть впе-
рёд, и в своих действиях уделять одинаковое 
внимание как нынешним, так и отдалённым 
во времени их последствиям, включая весь 
тот период, в течение которого эти послед-
ствия могут проявиться. Поэтому он дол-
жен подумать и решить, каким бы он хотел 
видеть это будущее, и впоследствии с этим 
регулировать свою деятельность», – подчер-
кивал первый президент Римского клуба А. 
Печчеи [8, с. 185].

Сложность создания теории обще-
ственного развития, отражающей транс-
формацию государства и права в настоящее 
время и способной быть основой для поиска 

1 Любашиц В. Я. Эволюция государства как по-
литико-правового института : дис. … д-ра юрид. 
наук: 23.00.02 /Любашиц Валентин Яковлевич. – 
Ростов-на-Дону, 2005. – С. 14.
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направлений и оптимальных моделей обще-
мирового и национально-государственного 
развития в XXI в., определяет разнообразие 
происходящих в современном мире поли-
тико-правовых процессов. Современность 
представляет собой не просто набор доми-
нант развития, существующих в настоящий 
период, а особую политико-правовую ситу-
ацию, содержательные составляющие кото-
рой начали складываться в конце ХХ в. и до-
статочно отчётливо проявляются в третьем 
тысячелетии. К характерным чертам совре-
менности, демонстрирующим её специфи-
ку, следует отнести: глобализацию, переход 
к постиндустриальному развитию, трансна-
ционализацию преступности, выход за рам-
ки государственных границ социального 
контроля, изменение социальной структуры 
общества, маргинализацию значительной 
части населения, формирование системы 
трудовой миграции, изменение системы 
ценностей и картины мира [3, с. 17]. Глоба-
лизация, являясь атрибутивной чертой со-
временного мира, определяет вектор разви-
тия направления национальных государств. 
Не являясь сама по себе ни положительным, 
ни отрицательным феноменом, она облада-
ет свойством амбивалентности2 и способна 
привести как к позитивным (прогрессивное 
развитие, всеобщее благо), так и к негатив-
ным (усиление социального неравенства, 
природные катастрофы) последствиям. 

Комплексная характеристика совре-
менного государства как социоюридиче-
ского феномена требует новых подходов к 
осмыслению его сущностных свойств. Во-
прос, какое государство можно отнести к со-
временному, пока остаётся открытым. Рас-
пространённым является подход, в рамках 
которого любое государство, находящееся 
на политической карте мира в наши дни, на-
зывают современным. При этом организа-
ции, соприкасающиеся в своей деятельности 
с различными странами современного мира, 
разделяют на виды. Комитет ООН по поли-
тике в области развития, например, опираясь 

на анализ базовых экономических показате-
лей стран, делит все государства современ-
ного мира на три группы: развитые страны 
(developed economies), страны с переходной 
экономикой (economies in transition) и раз-
вивающиеся страны (developing countries)3. 
Международный валютный фонд, избрав 
в качестве критериев уровень дохода на душу 
населения, диверсификацию (разнообразие) 
экспорта, степень интеграции в мировую 
финансовую систему, осуществляет диф-
ференциацию стран XXI в. на такие виды: 
передовые страны (advanced economies) и 
развивающиеся страны (emerging market 
and developing economies)4. Всемирный банк 
к развивающимся (developing) относит стра-
ны с низким и средним уровнем дохода (low 
and middle income). Доход определяется ва-
ловым национальным доходом на душу на-
селения в долларах США (совокупная цен-
ность всех товаров и услуг, произведённых 
в течение года на территории государства – 
валовой внутренний продукт плюс доходы, 
полученные гражданами и организациями 
страны из-за рубежа, минус доходы, выве-
зенные из страны иностранными граждана-
ми и организациями). В 2018 г. Всемирный 
банк низким считал доход 1 045 или менее 
долларов США, средним – от 1 045 до 12 746 
долларов5. Развивающиеся страны – группа 
независимых, в том числе бывших колони-
альных и полуколониальных (освободив-
шихся) стран со слаборазвитой экономикой, 
невысоким уровнем социально-экономиче-
ского потенциала, обусловленным особен-
ностями исторического пути государств 
и  сохранением докапиталистических отно-

2 Осветимская И. И. Государство в условиях гло-
бализации: теоретико-правовое исследование : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Осветимская 
Ия Ильинична. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 9.

3 World Economic Situation and Prospects – 2013. 
Statistical Annex. Development Policy and Analysis 
Division of the United Nations. – URL: https://www.
un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_
current/2013country_class.pdf (дата обращения: 
01.05.2019).

4 World Economic Outlook: Database // 
International Monetary Fund. April 2014. – URL: https://
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/
groups.htm (дата обращения: 03.05.2019).

5 Country and Lending Groups // the World 
Bank. – URL: https://datahelpdesk.worldbank.org/
knowledgebase/articles/906519 (дата обращения: 
03.05.2019).
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шений. Развивающиеся страны составляют 
около 4/5 всех стран мира, на их территории 
проживает более 77 % жителей планеты. 
Развивающиеся страны пытаются преодо-
леть барьер отсталости и выйти на уровень 
развитых стран. Их характеристиками явля-
ются: сосуществование «доиндустриальных 
и индустриальных типов производительных 
сил» [1, с. 16]; многоукладность экономики; 
политическая, экономическая, культурная, 
идеологическая зависимость от развитых 
стран; особое социальное устройство обще-
ства с разделением на касты, классы и т. д.; 
«общинный тип социальности», когда от-
ношения людей основаны на личных связях, 
родстве, общем месте проживания или про-
исхождения [9, с. 56]. К развитым странам 
Всемирный банк относит те, которые зани-
мают ведущее положение в мировой эко-
номике. В этих странах проживает 15–16 % 
мирового населения; они производят 3/4 ва-
лового мирового продукта и составляют 
основную часть экономического и научно-
технического потенциала мира6. Развитые 
страны называют индустриальными или ин-
дустриально развитыми.

Безусловно, приведённые классифика-
ции весьма условны. Чёткие комплексные 
критерии для дифференциации государств 
не выработаны ни ООН, ни иными меж-
дународными организациями, но произ-
ведённые ими классификации государств 
красноречиво иллюстрируют разнообразие 
и  различие уровней развития (прежде все-
го экономического) государств, существую-
щих в настоящее время.

Имеет место и иной подход к опреде-
лению характерных черт современного го-
сударства. Учитывается, что в современном 
обществе отчетливо проявляются опреде-
лённые тенденции развития: 

– в экономической сфере – переход 
к  индустриальному производству, осно-
ванному на массовом специализированном 
производстве товаров; 

– в политической сфере – переход от 
императивных способов управления к бо-
лее цивилизованным и опосредованным 
гражданским обществом формам; развитие 
государственного суверенитета в сторону 
ослабления национальной юрисдикции над 
собственной территорией, потери эксклю-
зивного контроля над национальной право-
вой системой, передачи международным 
органам полномочий на осуществление 
функций правосудия по вопросам, ранее 
относимым к исключительной компетенции 
национальных государств7;

– в информационной сфере – повыше-
ние коммуникационной связности обще-
ства (сеть Интернет позволяет осуществлять 
прямые обмены информацией в реальном 
времени на нерыночных и неиерархичных 
условиях); 

– в социальной сфере – массовая урба-
низация, отход от сословной организации 
общества к обществу, признающему идео-
логическое многообразие, базирующееся на 
гражданстве, законе, общепринятых стан-
дартах;

– в культурной сфере – рационализа-
ция мышления;

– в правовой сфере – правовая аккуль-
турация (феномен правовой аккультурации 
как конструкция социальной реальности 
был выделен учёными сравнительно недав-
но [6, с. 125; 7, с. 82]. Термин «аккультура-
ция» в научный оборот вошёл в 1930-е годы 
[5, с. 48] (acculturation – англ. неологизм от 
лат. ad – к и culture – возделывание). Право-
вая аккультурация выступает своеобразной 
рамкой институционализации конфликтов 
как путём их сглаживания или предотвра-
щения, так и посредством создания свое-
го рода «контекста равенства», площадки, 
«вмещающей» в себя разнообразные требо-
вания «снизу» и позволяющей их обсуждать 
в рамках заранее установленных процедур 
[6, с. 125; 7, с. 83]. Таким образом, для инсти-
туционализации возникающих обществен-

6 Развитые страны в мировом хозяйстве. 
– URL: https://www.empitry.com/404-razvitye-
strany-v-mirovom-xozyajstve.html (дата обраще-
ния: 28. 04. 2019).

7 Осветимская И. И. Государство в условиях гло-
бализации: теоретико-правовое исследование : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Осветимская 
Ия Ильинична. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 14.
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ных отношений внутри государства должен 
быть необходимый для этого механизм реа-
гирования – правовая основа, позволяющая 
реагировать на социально-правовые изме-
нения – то есть частные (особенные) пара-
дигмы общественного развития, не копируя 
формы, механизмы, институты реализации 
общемировых тенденций или процессы, 
происходящие в условиях других стран и 
регионов, в то же время не должны проти-
востоять таким тенденциям. Правовая ак-
культурация, основываясь на эгалитаризме 
(равенство граждан перед законом) и демо-
кратизме (введение институтов контроля со 
стороны общества над политикой государ-
ства), позволяет примирить людей разного 
происхождения, религиозной принадлеж-
ности, имущественного положения, соци-
ального статуса и политических взглядов. 

Эти особенности современности иллю-
стрирует исследование аналитической ком-
пании City Research (США) и Оксфордского 
университета (Великобритания), представ-
ленное одним из ведущих мировых но-
востных порталов – центральным каналом 
новостей Business Insider (США). В данном 
исследовании охарактеризованы шесть гло-
бальных тенденций. Одной из них является 
падение статуса национального государства 
и упадок либеральной демократии. «За де-
сять последних лет в большинстве стран 
мира доверие к власти снизилось более чем 
на 25 %, в Германии, Израиле и Исландии – 
более чем на 20 %, а в США меньше поло-
вины жителей доверяют сегодня политикам 
страны. С появлением информационных 
технологий у каждого жителя планеты по-
является свой голос. Благодаря технологи-
ям люди во всем мире получат возможность 
общаться напрямую и решать общие задачи 
практически без посредников. Государства, 
включая корпорации и социальные движе-
ния, будут создавать сети сотрудничества 
по всему миру. Государства, конечно, за-
хотят сохранить контроль над обществом, 
но  удаваться это будет всё хуже и хуже, 
даже в таких традиционных демократиях, 
как Великобритания и США. В 50 странах, 
где живёт одна пятая часть населения мира, 
существует риск появления “альтернативно 

управляемых пространств”, которые не яв-
ляются государствами в общепринятом се-
годня понимании»8. 

Однако указанными выше характери-
стиками обладают не все государства, су-
ществующие на политической карте мира 
сегодня. Объяснением такого положения 
является нелинейность исторического раз-
вития (даже в XXI в. многие народы Аф-
рики, Южной Америки, Азии, Океании 
по-прежнему находятся на той ступени 
развития, которую в науке принято обозна-
чать термином «традиционное общество»)9. 
Именно поэтому каждый общественный 
организм обладает уникальным набором 
характеристик. Достаточно сравнить такие 
общественные системы, которые сегодня 
имеют выраженные черты информацион-
ных обществ (американская, японская, гер-
манская), и системы, где эти черты активно 
формируются (китайская, индийская). В об-
щественно-экономическом развитии этих 
систем различий столько же, сколько и черт 
сходства. Во всех из них в разной степени 
присутствуют черты доиндустриального 
(традиционного), индустриального (модер-
ного) и постиндустриального (постмодерно-
го) общества. Учтём, что, несмотря на общую 
тенденцию развития от  традиционности 
к современности, в истории достаточно ча-
сто наблюдаются периоды возвратного дви-
жения, обусловленные актуализацией черт 
предыдущего периода развития. Именно 
поэтому сама парадигма современности по-
зволяет рассмотреть развитие определенной 
государственной системы с иными социаль-
ными системами или со стадиями роста этой 
же системы по оси «время» и по оси «обще-
ственное содержание» [3, с. 17].

Отличительной чертой современных 
государств является то, что их самостоя-
тельность в различных сферах всё боль-

8 Виртуальные миры для бедных, глобальная 
депрессия и нашествие бедняков из пустыни [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://news.eizvestia.com 
(дата обращения: 27.04.2019).

9 Елизаров М. В. Современное государство в 
эпоху глобализации: социально-философский ана-
лиз : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11 / Елизаров 
Михаил Влвдимирович. – Уфа, 2010. – С. 47.
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ше ограничивается надгосударственными 
органами, международными организаци-
ями и международными обязательства-
ми. Такая ситуация требует по-новому 
взглянуть на традиционно существующие 
функциональные и институциональные 
стороны государства, которыми оно об-
ладало со времени образования до наших 
дней. При рассмотрении группы теорети-
чески и методологически значимых про-
блем, касающихся глобализации в связи 
с её воздействием на государство и право, 
следует указать на такую её особенность, 
как опережающее развитие функциональ-
ной стороны по сравнению с институци-
ональной. Институциональная сторона 
должна непрерывно развиваться, соответ-
ствуя существующим в данное время усло-
виям [4, с. 133]. 

У современных государств в настоящее 
время нет и не может быть выбора, входить 
ли в глобализацию, присоединяться ли к её 
международному политическому оформле-
нию. Выбор должен быть принципиально 
иным: делать это в соответствии с собствен-
ной реально действующей программой, имея 
стабильную идеологическую основу, осозна-
вая свои собственные интересы и цели, отда-
вая себе отчёт в организационно-методиче-
ской готовности страны к преобразованиям, 
прогнозируя возможности и этапы устра-
нения системных слабостей страны, или же 
осуществлять вхождение в глобализацию 
в силу обстоятельств и предоставить судьбу 
страны внешним факторам и силам, имею-
щим как положительные, так и отрицатель-
ные возможности влияния [2, с. 22]. 

В контексте таких рассуждений не все 
государства, существующие на политиче-

ской карте мира сегодня, можно назвать 
современными, так как не все они в своём 
развитии достигли современного уровня, 
не все обладают характеристиками, соот-
ветствующими современным достижени-
ям в сферах экономики, политики, куль-
туры, социальной защиты. Те государства, 
в которых до настоящего времени сильны 
племенные, этнические, расовые отноше-
ния, доминируют традиционные ценно-
сти, слабы инфраструктура и сырьевая 
база, квалификация рабочей силы недо-
статочна для развития высокотехнологич-
ного производства, оснований называть 
современными в контексте наших рас-
суждений нет.

Таким образом, основной детерми-
нантой развития современных государств 
выступает глобализация. Она располагает 
к гуманизации функций государственно-
организованного общества, обусловливая 
тенденцию к унификации и интеграции 
различных государств. В условиях со-
временности происходит интернациона-
лизация международных норм и правил, 
государства-члены международного со-
общества приобретают новые функции, 
позволяющие решать проблемы обеспе-
чения коллективной безопасности. Со-
временное государство – это тип государ-
ственной системы, характеризующийся 
высоким уровнем организации общества, 
полнотой реализации демократических 
принципов, экономической развитостью, 
индустриальным типом производства, зна-
чительной степенью вовлечённости в над-
национальные интегративные процессы, 
стремлением к универсализации без поте-
ри уникальности.
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