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Введение 
Теория государства и права эта одна из первых юридиче-

ских дисциплин, с которых начинается процесс получения 
юридического образования. Эта дисциплина важна для будущих 
профессионалов, так как формирует основы правопонимания, 
создает базовый уровень знаний для понимания правовых 
норм и правильного их применения. 

Система понятий и категорий, приобретенных обуча-
ющимися в процессе освоения теории государства и права, 
позволит легче освоить отраслевые науки, так как они тоже 
основаны на положениях данной дисциплины. 

Изложение глав и параграфов основано на рассмотрении 
сначала вопросов государственности, а затем правовых проблем, 
т. к. традиционно подразумевается первичность становле-
ния государственных институтов по отношению к правовым. 
Что, впрочем, не умаляет значение права в обществе, тем более 
что государство и право практически всегда существуют парал-
лельно. 

Для лучшего освоения дисциплины к каждому параграфу 
указаны контрольные вопросы, позволяющие проверить осво-
ение наиболее важной информации. 

Для преподавателей в конце книги приведен примерный 
перечень вопросов к итоговой аттестации по дисциплине, 
ответы на которые можно найти в данном учебном пособии. 

В результате изучения учебной дисциплины «Теория 
государства и права» обучающиеся должны: 

знать: 
– сущность государства и права как общественных 

институтов; 
– формы государственного правления и территори-

ального устройства; 
– механизм государства; 
– понятие и природу права; 
– систему и структуру права; 
– основы реализации правовых норм; 
– состав правонарушения; 
уметь: 
– применять и использовать базовые юридические 

понятия и категории; 
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– давать оценку политической и правовой жизни в 
правовых терминах, идентифицировать их правовую сто-
рону; 

– правильно понимать и применять правовые нормы; 
– проводить юридическую квалификацию фактиче-

ских событий окружающей действительности; 
владеть: 
– системой правовой терминологии; 
– навыками работы с нормативными и правопри-

менительными актами; 
– навыками поиска и анализа судебной, правопри-

менительной и административной практики; 
– навыками решений правовых вопросов, задачи и 

коллизий. 



Глава 1 
Предмет, методология, функции 

теории государства и права 

1.1. Предмет и методология теории 
государства и права 

Теория государства и права занимает важнейшее место в 
системе юридических наук. Система знаний, формирующихся в 
рамках науки теории государства и права, служит основой для 
изучения государственно правовой действительности. Кроме 
того, именно на базе понятий и принципов, выработанных 
наукой теории государства и права, происходит формирование 
отраслей права и правовых институтов. 

Некоторые ученые предлагают определять наименова-
ние рассматриваемой области знаний как «теория права и гос-
ударства», основываясь на первичности права по отношению к 
государству. Однако, на наш взгляд, более привычным и усто-
явшимся названием науки является наименование «теория 
государства и права», так как государство первично по отно-
шению к праву, является его источником. В целом нужно отме-
тить, что сущностного различия в наименовании науки не 
имеется, так как понятия государства и права неразрывно свя-
заны и не существуют как отдельные институты. 

Любая наука имеет свой предмет изучения, то есть кон-
кретную обособленную часть действительности, на которую 
распространяется исследовательский интерес. 

В определении предмета науки изначально необходимо 
обратиться к определению объекта исследования. Под объек-
том исследования, относительно общественных наук, чаще 
всего понимают определенную сферу общественных отноше-
ний. Теория государства и права также изучает общественные 
отношения, но в аспекте формирования и развития государ-
ственно-правовой действительности. 

Предмет науки более конкретизирован и понимается как 
определенная часть или аспект объекта. Предметом теории 
государства и права являются наиболее общие закономерности 

7 



возникновения, функционирования и развития государства и 
права, а также основополагающие правовые категории. 

Система правил, норм поведения, отношения власти и 
подчинения свойственны для любых общественных групп, 
между тем не все они имеют государственно-правовую сущ-
ность. Теория государства и права изучает только правовые 
категории и отношения, в том числе государство как правовой 
институт. Спонтанные и неупорядоченные властно-распо-
рядительные отношения внутри социальной группы не явля-
ются предметом изучения теории государства и права, так как 
не обладают признаками нормативности и не имеют правовой 
сущности. 

Отраслевые науки (конституционное право, гражданское 
право, административное право, уголовное право и т. п.) осно-
вываются на базовых правовых категориях и понятиях теории 
государства и права. Кроме того, правоприменительная и кор-
поративная практика (судебные и административные решения, 
локальные акты) также выносятся на основе принципов и 
методологии теории государства и права. Тем самым теория 
государства и право упорядочивает правовые отношения в 
государстве и аккумулирует в себе правовой опыт. Так, напри-
мер, правовые нормы составляют содержание всех отраслей 
права и построены по единым принципам, разработанным в 
рамках науки теории государства и права, категория правона-
рушения и его структура аналогична по содержанию в рамках 
уголовного и административного права. 

Ранее в дореволюционной российской правовой науке 
предмет теории государства и права был содержанием такой 
учебной дисциплины как «энциклопедия права», изучавшей 
наиболее общие вопросы права и государства. В настоящее 
время, эти вопросы изучаются главным образов в системе тео-
рии государства и права. 

На содержание системы науки теории государства и пра-
ва оказали влияние многие общественные науки, но наиболее 
тесно с ней связаны социология, политология и философия. 
Теория государства и права имеет с ними общие вопросы, на 
которые распространяется исследовательский интерес, но все 
же предмет у этой науки особенный. 
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Философия, как основа всех общественных наук, опреде-
ляет важнейшие базовые понятия и категории, которые при-
меняются для изучения и обозначения явлений правовой 
действительности, а также определяет мировоззренческие 
аспекты. 

Политология изучает политические отношения в разрезе 
осуществления и реализации власти, а теория государства и 
права изучает только те, которые имеют правовую форму реа-
лизации. Между тем, политология имеет много общих катего-
рий с теорией государства и права в части рассмотрения 
государственных явлений. 

Социология изучает общественные связи и отношения, 
а также общественные нормы, возникающие как в обществе в 
целом, так и внутри обособленных социальных групп. Теория 
государства и права рассматривает только те отношения и 
нормы, которые имеют правовой характер. 

С теорией государства и права связаны и другие смежные 
науки. Так на стыке социологии, права и психологии возникла 
такая наука как криминология, которая изучает основные 
причины и условия противоправного поведения, методы борь-
бы с этим явлением. Выводы криминологической науки очень 
часто внедряются в законодательство и правоприменитель-
ную практику посредством понятий и юридической техники, 
выработанных в рамках теории государства и права. 

Еще одной категорией, характеризующей ту или иную 
науку, является методология науки, то есть набор средств и 
способов познания. Для теории государства и права методоло-
гия предстает в наборе средств и способов изучения государ-
ственно-правовой действительности. 

Методология теории государства и права состоит из сле-
дующих методов: 

– общенаучные: метод восхождения от абстрактного 
к конкретному, исторический, логический, системный, срав-
нительный, статистический методы, социальный экспери-
мент и др. 

– частноправовые: формально-юридический (формиро-
вание понятий и правовых категорий в праве), кибернетиче-
ский (использование техники, технических средств и приемов 
кибернетики в социальных науках), метод социологических 
исследований и т. д. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что является объектом исследования для обществен-
ных наук? 

2. Что является предметом теории государства и права 
как науки? 

3. Какое определение можно дать методологии теории 
государства и права? Назовите конкретные методы? 

1.2. Функции теории государства и права 
Для разностороннего исследования теории государства и 

права как области знаний ученые выделяют понятие функций 
теории государства и права. Функции теории государства и 
права представляют собой основные направления ее воздей-
ствия на правовую действительность и правовые отношения. 

Выделяется множество функций теории государства и 
права, главными из которых на наш взгляд выступают следу-
ющие: 

– онтологическая, т. е. изучение государственно-право-
вых явлений и категорий; 

– прогностическая. Эта функция теории государства и 
права предполагает прогнозирование дальнейшего развития 
государственно-правовой действительности через выявление 
основных закономерностей ее развития; 

– методологическая функция предполагает наличие и 
дальнейшее развитие методов и средств, посредством которых 
обеспечивается познание государственно-правовой действи-
тельности, формирование базовых понятий и категорий для 
всех отраслевых наук; 

– прикладная, состоящая в выработке рекомендаций для 
оптимизации функционирования и определения направлений 
развития тех или иных правовых или государственных инсти-
тутов; 

– идеологическая, заключающаяся в обобщении взгля-
дов, идей, представлений о государстве и праве, формировании 
принципов правовой системы. Теория государства и права 
определяет идеологию развития всей системы права государ-
ства. 
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– воспитательная функция, связана непосредственно с 
идеологической, но имеет своей целью разъяснение основного 
смысла права и формирование уважительного к нему отноше-
ния. 

Необходимо отметить, что теория государства и права 
имеет важное значение для существования и гармоничного 
развития всей системы права определенного государства, 
а также является механизмом накопления знаний о праве 
в целом. Эта наука устанавливает и обеспечивает внедрение в 
правовую сферу системы принципов и идей, несущих общече-
ловеческие идеалы прав и свобод, придает праву обществен-
ную ценность. 

Изучение теории государства и права открывает систему 
правовых предметов в рамках юридического образования и 
очень важно для дальнейшего понимания правовых дисци-
плин и формирования правового мировоззрения. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение функциям теории государства и 
права. 

2. Какие выделяют функции государства и права? 



Глава 2 
Происхождение государства и права 

2.1. Причины и условия возникновения 
государства и права 

Государство, как уже было отмечено, появилось на опре-
деленном этапе в результате длительного развития обще-
ственных отношений. До настоящего времени относительно 
происхождения государства имеются различные точки зрения. 

С исторической позиции происхождение государства свя-
зывают с постепенным развитием догосударственного обще-
ства, выделяют основные этапы процесса возникновения 
государства и основные факторы, оказавшие на это влияние. 

Принято считать, что государство возникает из перво-
бытно-общинного строя, при котором не было политической 
власти как таковой. Она носила общественный характер. 

Период первобытно-общинного строя длился в течение 
нескольких тысячелетий и прошел значительную трансфор-
мацию до формирования государственности. Так ученые вы-
деляют следующие этапы его развития: 

а) ранний (эпоха праобщины). На этом этапе люди орга-
низовывались в небольшие группы по родственному признаку, 
вели кочевой образ жизни. Основой хозяйствования было со-
бирательство и охота; 

б) средний (эпоха родовой общины). В данный период 
община обладала некоторыми инструментами и технологиче-
скими навыками, которые позволяли вести оседлый образ жиз-
ни, заниматься не только собирательством и охотой, но и 
земледелием. Люди овладели ремеслом и изготавливали одежду 
и предметы быта; 

в) поздний. На последнем этапе существенно усложняются 
общественные отношения и намечается переход к государ-
ственности, появляются органы власти, право собственности. 

В период своего развития первобытное общество как про-
тогосударственное образование имело достаточно развитую 
структуру управления. Нужно отметить, что в разных частях 
света, там где существовали человеческие общности, имелись 
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различия в их общественной структуре. Между тем, можно вы-
делить следующие звенья общественно-властной структуры: 

1. Старейшины, т. е. главы семей и родов, предводители, 
которые не избирались, а становились ими фактически за свои 
заслуги и качества. Авторитет старейшины позволял ему руко-
водить решением повседневных общественно-хозяйственных 
вопросов, разрешал споры и разногласия в коллективе. 

2. Совет старейшин, который появился с развитием пер-
вобытного общества в результате объединения родов. При 
таком объединении главы родов были равны между собой и 
решали вопросы, касающиеся жизни общества совместно. 

3. Военные предводители, которыми являлись, как пра-
вило, главы племен. Военные предводитель всегда отличался 
силой, храбростью, волей и иными качествами, которые были 
необходимы при защите общины от врага. Наиболее важные 
вопросы, связанные с ведением войны, могли решаться и на 
совете военных предводителей. 

4. Совет взрослых членов (воинов), которые существовал 
у некоторых народов, созывался для решения важнейших во-
просов, касающихся всех членов общества. Тем самым, он являл 
собой демократический институт в первобытно-общинной си-
стеме управления. 

5. Жрецы (деятели культа) в первобытном обществе вли-
яли на сознание людей и тем самым выполняли идеологиче-
скую функцию в обществе. 

В историческом аспекте возникновение государства объ-
ясняется проявлением трех предпосылок: экономических, со-
циальных и интеллектуальных. 

Экономические предпосылки были связаны с постепен-
ным развитием системы хозяйствования. Вначале происходит 
переход от присваивающего хозяйствования к производящему, 
т. е. появляется земледелие, скотоводство, ремесленное ма-
стерство. Это повлекло за собой разделение труда, специали-
зацию производства, вызвало необходимость организации 
производственных процессов и привело к образованию избы-
точного продукта, который становился уже средством обмена. 

Такая система экономических отношений позволяла 
производить накопление материальных ресурсов и формиро-
вала материальные основы государства. 
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С экономическими предпосылками связаны и социаль-
ные. Так, с течением времени род утрачивает свое значение и 
его место занимает институт семьи. Возникшее неравенство в 
материальном положении формирует классы имущих и не-
имущих, появляется расслоение по отраслевому признаку. Вся 
система общественных отношений усложняется, появляется 
класс профессиональных управленцев. 

Интеллектуальные предпосылки связаны с появлением 
самой идеи организации управления в государстве, в результате 
чего и возникает модель государственности как таковой. 

Несмотря на имеющиеся общие закономерности возник-
новения государства, у различных народов данный процесс 
шел своим путем. В науке выделяют прежде всего два основ-
ных пути образования государства: восточный и европейский. 

Восточный путь характерен как для древних государств 
Азии, так и для Африки, доколумбовой Америки. Появление 
государства здесь связано с процессом организации масштаб-
ных общественных работ (например, создание и эксплуатация 
ирригационных систем). Родоплеменная знать, управлявшая 
производственными процессами постепенно превращалась в 
государственный аппарат, а коллективная общественная 
собственность составила материальную основу государства. 
Частная собственность здесь не была развита. Также отличи-
тельной особенностью восточных обществ являлся деспотич-
ный режим, где подданные не обладали многими правами. 

Общественная структура в таком государстве имела вид 
пирамиды, где наверху — монарх; немного ниже — его совет-
ники, приближенные; далее чиновники различных уровней, 
а в самом низу сельскохозяйственные общины. 

Европейский путь становления государства значительно 
отличается от восточного. Здесь основным фактором явилось 
социальное расслоение, т. е. благодаря накоплению капитала 
имущие классы получали возможность влияния на управление 
общественными процессами. Огромную роль здесь играла 
частная собственность на землю, скот и рабов. 

Нельзя в то же время сказать, что образование европей-
ских государств проходило по одному пути. В связи с этим 
отдельно выделяют древнеафинскую форму, где причиной 

14 



образования государства можно назвать конфликт между 
имущими и неимущими; древнеримскую — противоречия пат-
рициев и плебеев; древнегерманскую — необходимость управ-
лять приобретенными в результате завоевания территорий; 
восточно-славянскую — необходимость защиты от внешних 
врагов. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое первобытно-общинный строй и какие его 
основные этапы развития? 

2. Каковы предпосылки возникновения государства? 
3. Какие пути возникновения государства выделяют в 

правовой науке? 

2.2. Основные теории 
возникновения государства и права 

Государство как общественный институт возник как 
результат появления определенных властных институтов и 
системы управления. Между тем, сложно однозначно сказать 
каковыми были причины появления государственности и по-
чему в определенный момент своего развития общественные 
отношения породили государство и право. Государство и право 
непрерывно связаны, поэтому следует считать, что и возникли 
они одновременно. 

В современной науке существует множество теорий воз-
никновения государства и права, ни одну из которых нельзя 
назвать истинной. Разнообразие теорий может быть связано с 
такими факторами как: недостаток фактологической базы, 
т. е. наука не обладает данными, которые бы точно и одно-
значно указывали на причину возникновения государства как 
института; предвзятое рассмотрение института государства и 
права с позиции определенных доктрин и идеологических 
установок; различные условия существования населения от-
дельных частей света, т. е. условия проживания тех или иных 
обществ существенно отличались по климатическим условиям, 
рельефу местности, плодородию почв и т. п. 
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Среди наиболее распространенных теорий возникнове-
ния государства необходимо отметить нижеследующие. 

Теологическая теория. Данная теория является одной из 
первых и основывается на положениях тех или иных религи-
озных учений. Различные религиозные системы по своему 
обосновывают происхождение и существование института гос-
ударства, однако ее главный тезис сводится к тому, что госу-
дарство, как и весь мир, является результатом божественного 
творения («вся власть от Бога»). Государственная власть вечна 
и люди должны безропотно подчиняться государству. 

Теологическая теория связывает происхождение «от Бога» 
и института права, которое понимается как свод обязательных 
правил, которые неукоснительны для соблюдения. Часто эта 
теория применялась для оправдания абсолютной власти мо-
нарха и обосновывала легитимность власти монарха. 

В настоящее время в современных демократических гос-
ударственных системах религия отделена от государственных 
институтов и религиозные нормы не влияют на осуществле-
ние государственной власти. Однако ряд государств все еще 
испытывают на себе о влияние религиозных правовых норм, 
в особенности это касается стран мусульманского мира. 

Эту теорию нельзя назвать научно обоснованной, но для 
изучения вопроса происхождения государства ее рассмотрение 
имеет огромное значение. 

Договорная теория. Полное развитие получила в период 
Нового времени (Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо и др. — 
XVII–XVIII в.). Фундаментальная идея этой концепции — госу-
дарство возникло в результате заключения общественного 
договора как инструмента выражения общей воли. Люди 
свободно договорились о создании правительств, которые дей-
ствуют по их поручению и могут быть ими смещены. 

Несмотря на общее согласие относительно происхожде-
ния государства в результате заключения общественного до-
говора, мыслители расходились в оценке условий, побудивших 
к заключению этого общественного договора. 

Ж.-Ж. Руссо считает, что изначально люди жили свободно 
и были равны между собой. Этот период он называет «золотым 
веком». В дальнейшем, в результате развития труда, орудий 
производства, экономических отношений возникает неравен-
ство. 
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Дж. Локк считал, что до появления государства люди жили 
в свободном состоянии, были равны и имели собственность. 
Люди жили мирно и доброжелательно относились друг к другу. 
С появлением товарно-денежных отношений в обществе появ-
ляется неравенство и нормы мирного общежития стали нару-
шаться в связи с отсутствием силы, которая бы и в дальнейшем 
гарантировало соблюдение естественных прав и свобод. 

Т. Гоббс напротив, считал, что появлению государства 
предшествовало состояние войны «всех против всех», т. е. люди 
враждовали между собой, заботясь лишь о собственном благо-
получии. 

Указанные мыслители считали, что люди были вынуж-
дены заключить общественный договор ради общей пользы и 
охраны от нарушения прав и свобод личностей. В результате 
заключения договора люди передали часть своих прав госу-
дарству, которое должно стать гарантом естественных прав и 
свобод, а также вправе применять санкции и обязательные 
предписания для нарушителей естественных прав и свобод. 

Договорная теория является доминирующей для совре-
менных демократических государств и в значительной степе-
ни применяется в большинстве развивающихся стран мира. 

Марксистская доктрина возникновения государства и 
права (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин, Г. В. Плеханов) осно-
вывалась на том, что государство есть результат изменения 
социально-экономических отношений, способа производства, 
итог возникновения классов и обострения борьбы между 
ними. Оно выступает средством угнетения людей, поддержа-
ния господства одного класса над другими. Право при этом 
является инструментом угнетения. С уничтожением классов 
связано и отмирание государства. 

Марксистская (классовая) теория была доминирующей в 
социалистических странах (СССР, страны восточной Европы до 
1991 г., Китай, КНДР, Куба и пр.). Между тем, с распадом СССР 
большинство так называемых «стран соцлагеря» перестроили 
свою политическую систему по примеру современных демо-
кратических государств. В современном мире можно назвать 
немного стран, в которых существует социалистический строй, 
например КНДР, Куба, Китай, которые в той или иной степени 
изменили свою политическую систему. 
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Таким образом, марксистская теории в части отмирания 
государства как института не реализовалась. 

Теория насилия получила развитие в XIX в. (Л. Гумплович, 
Е. Дюринг, К. Каутский). Ее отправное положение — государ-
ство возникает в результате насилия, как правило, завоевания. 
Победившие превращаются в господствующий класс, потер-
певшие поражение превращаются в подвластных. 

Психологическая теория (Л. Петражицкий) связывает 
возникновение государства со свойствами человеческой пси-
хики, потребностью индивида жить в коллективе, его стрем-
лением к поиску авторитета, указаниями которого можно было 
бы руководствоваться в повседневной жизни, желанием пове-
левать и подчиняться. 

Патриархальная теория (Конфуций), согласно которой 
государство возникает как результат развития семьи и осно-
вана по типу отношений в семье. Глава государства (прежде 
всего монарх) здесь предстает как отец семейства и реализует 
свой власть по отношению к своим подданным как к детям. 

Органическая теория происхождения государства ис-
ходит из того, что государство представляет собой единый 
организм, подобный живому организма. По мнению предста-
вителей данного направления (Г. Спенсер) структура государ-
ства подобно живому организму состоит из органов, которые 
выполняют определенные функции поддержания жизни. 

Патримониальная теория происхождения государства 
и права (К. Л. Галлер) представляет правителя как собствен-
ника земли, т. е. территории всего государства, чиновники — 
его приказчики, а граждане — арендаторы. 

Ирригационная теория связывает возникновение госу-
дарства и права со строительством ирригационных сооруже-
ний в древневосточных обществах (Египет). То есть модель 
управления строительными работами стала прообразом госу-
дарственной системы управления. 

Кроме названных выше существует множество других 
теорий происхождения государства и права, однако ни одна из 
них не может быть признана универсальной для всех обществ 
и не дает исчерпывающего ответа о причинах возникновения 
института государства как такового. 
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