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Введение 
В настоящее время резко возросла потребность общества в 

юридических знаниях. Для формирования свободных рыноч-
ных отношений со всеми структурами и институтами нужен но-
вый, разносторонне образованный юрист. Восполнить в какой-
то мере указанный пробел – одна из целей курса «Теория госу-
дарства и права». Теория государства и права – базовая юриди-
ческая наука, формулирующая свои выводы и рекомендации 
для отраслевых дисциплин – гражданского, уголовного, адми-
нистративного права и др. Понятия «государство» и «право» 
находятся в органической взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти друг с другом, однако проблемы государства рассматрива-
ются лишь в той мере, в которой это необходимо для более 
углубленного понимания сущности и предназначения права, 
механизмов его действия и реализации. Из всех юридических 
наук «Теория государства и права» наиболее тесно связана с ми-
ровоззрением юристов, поскольку формирует в них уважение к 
закону, понимание его роли в жизни общества, высокое про-
фессиональное правосознание. Все виды правовых наук изуча-
ют определенные части, стороны, структурные элементы еди-
ной системы государства и права. 

Их задача – вычленение из всей системы государственно-
правовой действительности отдельных сторон или сфер со 
свойственными им специфическими закономерностями и изу-
чение их в относительной самостоятельности по отношению к 
государству и праву в целом. Поэтому ни одна из частных 
структурных юридических наук в отдельности, ни все они вме-
сте взятые не в состоянии обеспечить изучение государства и 
права как единых и целостных систем, познания общественных 
закономерностей их возникновения, развития, функциониро-
вания. Именно необходимость реализации этой задачи опреде-
ляет существование и познание такой отдельной самостоятель-
ной юридической науки, как теория государства и права. 

Целью освоения дисциплины Теория государства и права 
является формирование у обучающихся комплекса знаний о 



понятии, сущности, функциях, теориях происхождения госу-
дарства, о механизме государства, о структуре системы права, о 
нормах права. 

Задачами освоения дисциплины Теория государства и права 
являются:  

– формирование способности понимать роль государства и
права в жизни общества, их взаимосвязь и сущность, 

– освоение основных теорий происхождения прав и госу-
дарства, 

– освоение понятия и системы права, его источников, струк-
туры, 

– приобретение навыков проведения сравнения российской
правовой системы с иными правовыми системами мира, 

– приобретение навыков анализа соотношения категорий
«правовое государство», «гражданское общество», «право», «гос-
ударство», 

– приобретение навыков выявления структурных элементов
нормы права в статьях нормативного правового акта, 

– приобретение навыков определения формы реализации
права применительно к конкретной статье нормативного пра-
вового акта, 

– развитие творческих способностей, умения самостоятель-
но повышать правовые знания. 
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Тема 1  
Теория государства и права как наука 

План 
1. Этапы развития теории государства и права
2. Предмет теории государства и права
3. Методология теории государства и права
4. Место теории государства и права в системе обществен-

ных и юридических наук

1.1. Этапы развития теории государства и права 

Теория государства и права – фундаментальная наука, име-
ющая методологическое значение для всех отраслей знаний о 
праве, оказывающая непосредственное влияние на практику 
правового строительства 

Теория государства и права занимает основополагающее ме-
сто среди юридических дисциплин. Еще на рубеже XIX–XX вв. 
вопросам теории государства и права уделялось значительное 
внимание в работах видных российских философов и юристов: 
С. А. Муромцева. Определение и основное разделение права 
(М., 1879); М. Н. Коркунова. Лекции по общей теории права 
(СПб., 1904); Е. Н. Трубецкого. Энциклопедия права (М., 1906); 
Г. Ф. Шершеневича. Общая теория права (М., 1910–1912) и др. 

В настоящее время изданы многочисленные монографии по 
данной тематике А. И. Денисова; С. С. Алексеева; М. Н. Мар-
ченко, С. А. Комарова и др. 

В связи с демократизацией общественно-политической и 
государственной жизни на основе новых принципов и соци-
альных ценностей, весьма важной оказалась проблема опти-
мального сочетания современного новейшего государственно-
правового материала с традиционным, ставшим классическим 
для отечественного государствоведения и правоведения мате-
риалом. Не менее важной и актуальной оказалось проблема 
переоценки некоторых устаревших государственно-правовых 
взглядов, политико-правовых и духовных ценностей. Так, 
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значительной корректировке подверглись представления о гос-
ударстве, праве, политике и демократии лишь как о классовых 
явлениях, институтах и учреждениях, тогда как они сочетают в 
себе также социальные, групповые, классовые, этнические,  
личные и многие другие ценности и интересы. Изменилось от-
ношение к таким явлениям, институтам и учреждениям, как 
правовое государство, принцип разделения властей, институт 
государственной собственности, многопартийность и множе-
ственность идеологий. Однако фундаментальные, основопола-
гающие представления о государстве и праве, законности и 
конституционности, правотворчестве и правоприменении, пра-
вонарушении и правомерном поведении и, наконец, о месте и 
роли государства и права в жизни общества и политической 
системы остались неизменными, поскольку являются непрехо-
дящими научными, академическими и образовательными  
ценностями, независимыми от минутных государственно-
политических идей. 

Какие функции выполняет государство и право в жизни 
общества? Находясь в неразрывной связи, они меняются вместе 
с изменением общества. Но будучи зависимыми друг от друга, 
они сохраняют относительную самостоятельность. 

Так, если государство издает правовые акты и обеспечивает 
их выполнение, то право, в свою очередь, воздействует на госу-
дарство путем установления для всех его органов, должностных 
лиц и организаций правил поведения. Таким образом, право 
выступает как регулятор общественных отношений и средство 
ограничения произвола государства. 

Наряду с функциями закрепления и регулирования обще-
ственных отношений право в любом обществе и государстве 
выполняет также воспитательную роль, которая проявляется в 
том, что закон опирается не только на принуждение, но и на 
убеждение. Право призвано развивать в людях чувство справед-
ливости, добра, гуманности, правды. 

Помимо названных функций, право по отношению к обще-
ству и государству выполняет и иные функции. 
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1.2. Предмет теории государства и права 

Теория государства и права исследует наиболее важные 
политические и юридические проблемы, раскрывает законо-
мерности, общие для всех частей государственного механизма 
и отраслей права, общие и специфические закономерности 
возникновения, развития и функционирования государства и 
права. 

Закономерности развития и функционирования государства 
и права рассматриваются в непрерывной связи с законами раз-
вития общества в той мере, в какой они воздействуют на разви-
тие государства и права. 

Отличительные особенности предмета теории государства и 
права, изучение наиболее существенных направлений законо-
мерностей государства и права определяют основополагающий 
характер этой науки в системе юридических наук. Теория госу-
дарства и права придает внутреннюю связь и единство всем от-
носительно самостоятельным наукам, обеспечивает целостное 
теоретическое восприятие всей государственно-правовой дей-
ствительности. 

Подлинно научная теория содержит в себе не только сло-
жившуюся систему знаний об объективном мире, но и способы, 
методы исследований. 

1.3. Методология теории государства и права 

Методология теории государства и права представляет со-
бой сложное образование, включающее в себя систему разных 
методов, логических примеров и средств познания, направлен-
ных на изучение закономерностей возникновения, функциони-
рования и развития государства и права. 

Основной метод – диалектико-материалистический. 
При этом используются следующие принципы познания: 
− принцип всесторонности исследования, то есть исследо-

вание государственно-правовых явлений в их взаимосвязи с дру-
гими, соотносящимися с ними явлениями, во всех формирую-
щих общее видение аспектах; 
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− принцип историзма, то есть рассмотрение существующих 
государственно-правовых явлений не только в их настоящем 
состоянии, но и с позиций прошлого и предполагаемого буду-
щего; 

− принцип комплексности, то есть исследование государ-
ственно-правовых явлений не только с юридической точки 
зрения, но и с позиции других общественных наук – филосо-
фии, социологии, политэкономии, политологии. 

Наряду с принципами познания большое методологическое 
значение для исследования государства и права имеют конкрет-
ные методы, которые принято делить на общие, специальные и 
частные. 

1. Общие методы: сравнение, анализ, синтез, абстрагирова-
ние, системный и структурный подход; восхождение от аб-
страктного к конкретному и наоборот и т. п. 

2. Специальные методы: математические, психологические, 
кибернетические, статистические и др. 

3. Частные методы: разрабатываемые и используемые только 
теорией государства и права и другими юридическими науками, 
например: сравнительно-правовой метод, методы выработки 
правовых решений, методы толкования норм права и др. 

1.4. Место теории государства и права  
в системе общественных и юридических наук 

Теория государства и права изучает государство и право 
наряду с другими общественными науками. Интерес к данной 
области со стороны других наук определяется многогранностью 
этих явлений, что и представляет возможность для различных 
ракурсов их рассмотрения. В связи с этим «государство и право» 
включается в предметную область исследований философии, 
социологии, антропологии, политологии и ряд других наук. 

Философский подход связан: 
− с попыткой постигнуть сущность государства и права, их 

вневременную и внепространственную цель; 
− с попыткой выработать умозрительные конструкции про-

исхождения государства (теория общественного договора); 
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− рассуждения о ценности и антиценности государства 
(Аристотель, Гегель).  

Философский подход предполагает, что философия служит 
непосредственной методологической базой теории государства 
и права. Философия, во-первых, вырабатывает универсальные 
познавательные категории (сущность, явления и др.), которые 
используются при анализе государственно-правовых институ-
тов; во-вторых, создает всеобщие теоретические концепции 
(марксизм, идеализм и т. д.), которые служат фундаментом для 
познания государства и права.  

Социологический: 
Генезис, сущность, функциональное назначение государства 

и права являются объектом внимания социологии – науки об 
обществе как целостной системе и об отдельных социальных 
институтах, процессах и группах, рассматриваемых в их связи с 
общественным целым. Социология изучает и такие элементы 
социума, как государство и право, а именно: социальную основу 
государства, социальную ценность права и др. 

Кроме того, рассматриваются и другие подходы. 
Этнографический: 
− изучение политического компонента в древних обще-

ствах, в которых государство еще не выделено в чистом виде; 
− выявление общего политического начала, способствую-

щего возникновению государственности в древних обществах. 
Для этнографов оно связано с выявлением управленческого 

момента. Само же государство для них лишь развивается как 
модель управления. 

Политология: 
− изучает государство как один из элементов политической 

системы, включающей в себя также политические партии, из-
бирательные системы, политическую культуру, группы давле-
ния, средства массовой информации и т. д. 

Право как сложное социальное явление изучается также це-
лым рядом неюридических дисциплин, такими как философия, 
социология, этнология, антропология. Это приводит к образо-
ванию как бы смешанных научных дисциплин: философии 
права, социологии права, юридической этнологии и др. 
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Философия права: (Аристотель, Фома Аквинский, Гуго Гроций, 
Эммануил Кант) – попытка осмыслить основополагающую 
идею права как данную свыше. 

Социология права: исследование явлений с точки зрения раз-
новидностей социальных факторов, их влияние на состояние 
общественной жизни. 

Юридическая этнология: изучение древних правовых культур 
различных народов. 

Юридическая герменевтика: толкование юридических понятий, 
терминов. 

Теория государства и права является базовой, основопола-
гающей юридической наукой, изучающей общие и специфи-
ческие закономерности возникновения, развития и функцио-
нирования государства и права, использующая для этого 
принципы, приемы и методы, как общие для всех наук и дисци-
плин, так и разрабатываемые в рамках отдельных специальных 
наук и самой теории государства и права и других юридических 
дисциплин. В теории государства и права представлены поло-
жения философской, социологической, антропологической и 
ряда других научных школ, но у теории государства и права есть 
особый ракурс рассмотрения этих проблем как политический 
компонент в праве и юридический в функционировании госу-
дарства. Она занимает основное место в системе юридических 
наук. 

Так только с учетом связи права с государством в теории 
государства и права разрабатываются такие понятия, как: 

− норма права; 
− закон; 
− подзаконный нормативно-правовой акт; 
− правоотношение; 
− законодательный процесс; 
− законность и правопорядок; 
− правонарушение; 
− юридическая ответственность и др. 
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В свою очередь, с учетом юридической составляющей госу-
дарства вырабатываются понятия: 

− государство; 
− государственный аппарат; 
− государственная власть и др. 
 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Что является предметом теории государства и права? 
2. Методология теории государства и права. 
3. Принцип историзма в познании проблем теории государ-

ства и права. 
4. Сравнительный анализ. 



5. Общесоциальный, идеологический, культурно-ценностный
контекст исследования проблем государства и права. 

6. Теория государства и права и экономическая наука.

Темы рефератов 
1. Дискуссионные вопросы предмета «Теория государства и

права». 
2. Частноправовые методы теории государства и права.
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Тема 2  
Происхождение государства и права 

План 
1. Характеристика первобытнообщинного строя.
2. Возникновение государства и права.
3. Взгляды на происхождение государства и права.
4. Сущность государства.

2.1. Характеристика первобытнообщинного строя 

Развитие общества делится на две главные эпохи: 
− эпоху доклассового общества; 
− эпоху классового общества. 
Как показывает исторический опыт, главные причины воз-

никновения и развития государства и права коренятся в области 
экономики и в социальной сфере жизни людей. Научные ис-
следования и выводы свидетельствуют о том, что государствен-
ная организация приходит на смену родоплеменной организа-
ции, право – на смену обычаям. И происходит это в силу 
коренных изменений в экономической сфере и в самом перво-
бытном обществе. 

Именно они привели к разложению первобытнообщинного 
строя и утрате способности первобытными обычаями регули-
ровать общественные отношения в новых условиях. 

Первобытная община была первой формой организации 
человеческого общества. Основой производственных отноше-
ний была общественная собственность на средства производ-
ства. Эта собственность была обусловлена крайне слабым уров-
нем производительных сил, когда орудия производства были 
примитивными и несовершенными, а производительность тру-
да низкая. Люди должны были вместе добывать пищу, сообща 
изготовлять орудия производства. В результате такого произ-
водства присвоение и распределение продуктов труда было 
коллективным и производилось на началах равенства. 
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Долгое время люди существовали в условиях так называемо-
го первобытного стада. По мере совершенствования техники 
обработки камня, усложнения орудий, открытия способов до-
бывания огня, появилось более обширное и прочное объеди-
нение людей – род. 

Со временем на основе роста производительных сил сложи-
лись и новые взаимоотношения между родовыми общинами, 
роды сложились в более крупные союзы – племена.  

Первобытнообщинному строю были свойственны как об-
щественная власть, так и социальные нормы. Существенной 
чертой первобытнообщинного управления было отсутствие 
аппарата насилия, принуждения. Господствовали обычаи, авто-
ритет, уважение – то есть то, на чем основывалась власть ста-
рейшины рода; собственность на землю и орудия труда была 
общей. 

В управлении делами рода участвовали на основе равнопра-
вия все его взрослые члены (мужчины и женщины). Общее со-
брание рода рассматривало все хозяйственные, военные, судеб-
ные вопросы, выбирало старейшину и военачальника. 

Войны между племенами, увеличение численности рабов и 
имущества в связи с военными грабежами, рост поголовья стад 
способствовали прогрессирующей имущественной дифферен-
циации и выделению особо богатых семей внутри племени. 
Постепенно создается аристократический совет старейшин, ко-
торый имеет в своих руках значительную власть. Из среды ро-
довой знати выходят вожди. 

Эволюция родоплеменного строя обусловила не только из-
менения отдельных обычаев, но и появление новых, характер-
ных для переходного к государству и праву периода. Эти непи-
санные социальные нормы нельзя рассматривать как право, ибо 
они осуществлялись без государственного принуждения. Обы-
чаи регулировали труд и потребление, быт, семейные отноше-
ния, взаимоотношения членов рода. Природа обычая кроется в 
нравственных и религиозных началах. При этом обычаи не 
воспринимались как противоречащие личным интересам кон-
кретного человека, хотя они и закрепляли общественную соб-
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ственность и коллективное производство, то есть начала, без 
которых отдельный человек просто не выжил бы в существую-
щих тогда тяжелых условиях. Неслучайно изгнание из племени 
считалось самым тяжким наказанием, и было равносильно 
смерти. Таким образом, обычаи доклассового общества были 
правилами, созданными в интересах всего коллектива, выража-
ли волю, интересы всего рода, племени опирались на силу 
родоплеменной организации в целом. 

2.2. Возникновение государства и права 

Государство и право возникло тогда, когда появилась част-
ная собственность, и общество разделилось на классы. Выделя-
ют европейский и азиатский пути возникновения государства. 
Европейский путь предполагает возникновение государства в 
связи с появлением частной собственности и разделением об-
щества на классы. Азиатский путь характерен для государств 
Древнего Востока, где сохранились значительные остатки пер-
вобытнообщинного строя с коллективным пользование землей 
и более поздним образованием классов. 

Производственные отношения первобытнообщинного 
строя, в основе которого лежала коллективная собственность на 
средства производства, постепенно перестали соответствовать 
характеру развившихся производительных сил, и должны были 
уступить место новым производственным отношениям, основой 
которых была частная собственность на средства производства. 

Человек смог производить больше средств, чем это было 
нужно для поддержания жизни. Становится экономически вы-
годно использовать чужой труд. Появились богатые и бедные. 
Имущественное разделение привело к социальному неравен-
ству и обострению конфликтов между членами общества. В та-
ких условиях родоплеменная организация, рассчитанная на об-
щество равных, оказалось совершенно непригодной. Чтобы 
держать в узде рабов и бедноту, чтобы охранять складывающие-
ся отношения господства и подчинения, потребовался иной 
орган, при помощи которого экономически господствующий 
класс становится политически господствующим, то есть появ-
ляется господство. 
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Ф. Энгельс указывает на следующие три признака, отлича-
ющие государство от родовой организации: 

1. Разделение населения по территориальному признаку. 
2. Учреждение публичной власти, стоящей над обществом. 
3. Введение налоговой системы, основу которой составили 

взносы граждан на содержание публичной власти. 
В различных исторических регионах распад первобытно-

общинного строя и появление государства происходили по-
разному, в зависимости от исторических условий. 

Ф. Энгельс выделяет три главные формы образования госу-
дарства: 

− Афинскую; 
− Римскую; 
− Древнегерманскую 
Афинская форма: государство появляется как продукт классо-

вых противоречий, возникших при родовом строе. 
Римская форма: государство появляется в связи с территори-

альным делением населения и имущественным различием 
граждан. 

Древнегерманская форма: государство появляется в результате 
завоевания чужих территорий, для господства над которыми 
родовая организация непригодна. 

Первое государство было государством рабовладельческого 
типа. Однако в некоторых странах из первобытнообщинного 
строя непосредственно возникло не рабовладельческое, а фео-
дальное государство. В данном случае производительные силы 
созрели для формирования феодальных отношений и фео-
дального способа производства. 

Военачальник во главе с вождем племени захватывал новые 
земли, постепенно образуя земельную аристократию, которая 
укрепляла свои позиции среди родовых общинников. Так воз-
никли феодальные государства древних германцев, арабов, сла-
вян. Право, подобно государству, – исторически общественное 
явление. Оно возникло в классовом обществе с появлением 
частной собственности и обусловленных ею антагонистических 
противоречий. 
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Правящий класс вместо обычаев устанавливал правила, вы-
ражающие его волю, приспосабливая старые обычаи к новым 
условиям, часто изменяя их содержание в своих интересах. Так, 
возникли нормы права, для обеспечения соблюдения которых 
стало необходимым применение государственного принужде-
ния. На службу интересам господствующего класса была по-
ставлена община, члены которой несли коллективную ответ-
ственность за преступления, совершенные на ее территории, 
если не был обнаружен виновный. Применяется «божий суд» – 
испытание водой, поединок. Новым здесь было то, что господ-
ствующий класс в целях подавления своих противников уста-
навливал ряд изъятий в угоду знатным и богатым. Например, в 
Салической Правде, представляющей запись обычного права 
франков, предусматривалась регламентация поединков между 
знатными и незнатными в пользу первых. 

Первые нормы права были установлены в судебных решени-
ях и обычаях. Наряду с ними появился закон как прямое закреп-
ление в письменном акте предписаний государственной власти. 
Например, закон Ликурга в Спарте и Солона в Афинах, законы 
Ману в Индии. Вместе с законами возникают и органы, кото-
рым поручается контроль над их соблюдением – публичная 
власть, государство. Устанавливается право знатных и богатых 
на занятия высших должностей в государстве. 

Закон 12 таблиц разрешил кредитору лишать должника 
жизни. 

Обычай кровной мести за убитого заменяется выкупом, 
причем размер выкупа был тем больше, чем богаче и знатней 
убитый. 

Возникшие правовые нормы значительное влияние уделяют 
защите частной собственности (нередко преступник наказывал-
ся за посягательство на нее смертной казнью (Законы Хаммура-
пи), и защите государственных интересов, носящих явно клас-
совый характер. 
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2.3. Взгляды на происхождение государства и права 

Кроме материалистической теории возникновения государства и 
права, рассмотренной нами ранее, существуют и другие теории: 

− идея божественного происхождения государства и права (средневе-
ковые философы-богословы: Фома Аквинский и Августин 
Блаженный); 

− естественноправовая теория (договорная). 
Она рассматривает государство как результат объединения 

людей на добровольной основе (договора). Ее обосновывали 
Гуго Гроций и Спиноза в Голландии, Томас Гоббс и Джон 
Локк в Англии, Жан Жак Руссо, Поль Гольбах во Франции, 
Александр Радищев в России. Власть монарха дается не от бога, 
а от людей, объединившихся в государство и пожертвовавших 
для этого определенной частью своей свободы. Народ обладает 
естественным правом на создание такого государства на основе 
общественного договора, которое, по словам Руссо, защищает и 
ограждает личность и имущество каждого из членов ассоциа-
ции, позволяя при этом каждому подчиняться самому себе и 
оставаться свободным. В какой-то степени это прообраз госу-
дарства будущего, построенного на основах культуры, уважения 
свободы и достоинства друг друга в сочетании с чувством долга 
и ответственности каждого его члена. Данные идеи могут быть 
реализованы по мере развития и повышения уровня жизни каж-
дого человека, что позволит уделить значительное время само-
совершенствованию и стать достойным членом общества. 

Существует теория насилия, ее сторонники: Е. Дюринг, 
К. Каутский – Германия, Л. Гумплович – Австрия. 

Смысл теории: возникновение государства не является ре-
зультатом экономических причин, а результатом захвата терри-
тории путем военных действий, то есть насилие способствует 
образованию классов и, соответственно, государства. 

Патриархальная теория, ее родоначальник – Аристотель. По 
Аристотелю, государство возникает как разрастание семьи. 

Автором психологической теории является Л. Петражицкий. 
Психология человека ведет к объединению людей одинакового 
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или похожего психологического типа. По З. Фрейду, государ-
ство и право были созданы для обуздания изначально агрессив-
ных потребностей человека. 

Органическая теория (Платон, Г. Спенсер) – государство воз-
никает в человеческом обществе независимо от людей как не-
кий живой организм, для которого люди являются лишь своего 
рода органами. 

Расовая теория. Высшая раса призвана господствовать над 
низшими. Для обеспечения этого господства необходимо появ-
ление государства (Ф. Ницше, А. Гитлер). 

2.4. Сущность государства 

Под сущностью любого явления в философии понимается 
совокупность наиболее важных, устойчивых, глубинных связей, 
отношений и внутренних закономерностей, присущих данному 
явлению и определяющих его главные черты и тенденции раз-
вития. 

Применительно к государству, определить его сущность – 
значит установить, в чьих руках сосредоточена государственная 
власть, чьим интересам она служит, чью волю выражает. 

В настоящее время сложилось два основных подхода к трак-
товке сущности государства:  

− классовый – сущность государства определятся как выраже-
ние интересов и воли экономически господствующего класса; 

− общесоциальный – исходит из того, что государство спо-
собно объединить все общество, выступать средством достиже-
ния социального согласия и компромисса. 

Государство – специфическая организация классового об-
щества, машина для поддержания господства одного класса над 
другим. Вместе с тем, будучи официальным представителем 
общества, оно также осуществляет выполнение общих дел, вы-
текающих из природы всего общества. Только при изучении 
задач государства можно охарактеризовать его сущность. Дея-
тельность государства имеет всеобщий универсальный характер. 
В прямой связи с этой особенностью, отличающей государство 
от других организаций классового общества, находится понятие 
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