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Анна Владиславовна Попова
Теория государства и права

 
Тема 1. Предмет и методология

теории государства и права
 
 

1.1. Место теории государства и права в системе
наук. Предмет теории государства и права

 
Теория государства и права относится к юридическим наукам, входящим в группу обще-

ственных, гуманитарных наук, в систему которых входят философия, социология, политология
и др. Объектом ее изучения являются такие важные и многосложные компоненты общества,
как государство и право, государственно-правовые явления социальной жизни. Однако они
становятся объектом изучения не только теории государства и права, но и других юридиче-
ских дисциплин, всей юридической науки (правоведения, юриспруденции) в целом как науки
о государстве и праве. Это представляет собой общее правило для всех отраслей юридической
науки. В то же время различные самостоятельные юридические науки, в том числе и теория
государства и права, отличаются друг от друга предметом, обусловливающим их содержание,
назначение, специфику подхода к изучению одного и того же объекта. Каждая наука имеет
свой предмет исследования или изучения, под которым понимается познаваемая ею сторона
объективной действительности.

Поэтому рассмотрение вопроса о предмете теории государства и права неразрывно свя-
зано с выяснением ее характерных черт, особенностей и места в системе юриспруденции. Тео-
рия государства и права занимает важное место в системе правоведения. Эта наука пред-
ставляет собой систему объективных, обобщенных теоретико-методологических знаний о
государственно-политической и правовой деятельности. Центральное место в ней занимает
обобщение о государстве и праве, их сущности, закономерностях и перспективах развития.
Совместное изучение этих правовых явлений обусловлено их тесной взаимосвязью и взаимо-
обусловленностью. Теория государства и права по отношению к отраслевым юридическим нау-
кам выступает как общая теоретическая и методологическая основа для юридической науки в
целом. Именно этим определяется ведущая, методологическая роль общей теории государства
и права по отношению к историко-правовым, специально-отраслевым и другим юридическим
наукам, ее приоритетное место в юриспруденции как теоретической основы всей правовой
науки. Теория государства и права представляет собой фундаментальную отрасль правоведе-
ния. С другой стороны, она может успешно развиваться, лишь опираясь на конкретный мате-
риал историко-правовых, специально-отраслевых и других частных или структурных юриди-
ческих наук, используя и обобщая их данные и выводы по общезначимым для юриспруденции
вопросам.

В свою очередь, теория государства и права строит выводы и заключения на основе ана-
лиза и обобщения многочисленных конкретных фактов, событий, правовых памятников, про-
цессов, отражающих государственно-правовое развитие различных стран и народов с глубо-
кой древности до новейшего времени и составляющих предмет истории государства и права.
Тесно соприкасается теория государства и права с международным правом и другими науками
о государстве и праве: она связана с историей, изучающей прошлое человечества во всей его
конкретике и многообразии. Тесно связана теория государства и права и с диалектико-мате-
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риалистической философией – наукой о всеобщих законах развития природы, общества и
мышления, особенно историческим материализмом, представляющим собой использование
законов и приемов материалистической диалектики при философском осмыслении общества.
Особенно тесно соприкасается теория государства и права с политологией, изучающей поли-
тику и политические системы современного мира. Основываясь на политологических данных
о политической системе общества, теория государства и права рассматривает ее с точки зрения
места и роли в ней государства, характерных черт и особенностей, отличающих его от партий,
общественных организаций и других звеньев политической системы. В свою очередь, полито-
логия использует положения и выводы теории государства и права по вопросам понимания
политической власти и государства, функций и механизма государства, форм государственного
правления и национально-государственного устройства, политического режима, законности и
правопорядка и т. д.1

Неразрывная связь существует также между теорией государства и права и экономиче-
ской наукой. Опираясь на ее положения и выводы, касающиеся производственных отноше-
ний и экономических законов и регулирующие развитие исторически сменяющих друг друга
социально-экономических формаций, теория государства и права исходит из предпосылки,
что государство и право – важные неотъемлемые части надстройки над экономическим бази-
сом общества, рассматривает все государственно-правовые явления в органической связи с
экономическими условиями жизни людей, раскрывает их активное обратное воздействие на
экономику.

Предметом теории государства и права  являются наиболее общие закономерности
возникновения, развития и функционирования государства и права, а также система основ-
ных понятий юриспруденции2. Таким образом, теория государства и права изучает возникно-
вение, развитие и функционирование не конкретного государства и права, а государственности
и права вообще, а также иные понятия, которые определяют юриспруденцию в целом (норма
права, правоотношение, субъект права, юридический факт и т. д.). Специфика предмета тео-
рии государства и права заключается в том, что основные ее объекты – государство и право –
исследуются во взаимосвязи как дополняющие друг друга социальные институты.

Можно выделить основные черты теории государства и права как науки, вытекающие
из специфики ее предмета и указывающие на ее отличия от других наук, предметом исследо-
вания которых также является право и государство:

а) теория государства и права – наука теоретическая . Теория – это система знаний о
внутренней природе явлений3;

б) теория государства и права – наука общественная, или гуманитарная . Это наука о
закономерностях поведения и деятельности людей в государственно-правовой сфере;

в)  в системе правоведения теория права и государства является фундаментальной,
обобщающей наукой общетеоретического и общенаучного характера и значения;

г) теория государства и права – наука юридическая, политико-правовая . Политико-пра-
вовой характер отражен в самом названии: государство относится к политическим явлениям,
а право – к юридическим. Соответственно, политическая и юридическая действительность –
объект изучения теории государства и права.

Следует также отметить, что от науки теории государства и права следует отличать одно-
именную учебную дисциплину. Учебная дисциплина базируется на науке, может иметь одно
с ней название, но это разные системы, каждая из которых имеет свою цель и свое строе-

1 Теория государства и права / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М.: Юристъ, 2001. – С. 19–22.
2 Правоведение: Учебное пособие / Под ред. Н. Н. Ефремовой. – М.: Изд-во ГУУ, 2004. – С. 5.
3 Теория государства и права: Схемы и комментарии. – М.: Изд-во Московского юридического института МВД РФ, 2002. –

С. 3.
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ние. Учебная дисциплина представляет собой систему определенных теоретических сведений,
построенную в соответствии с конкретной учебной программой и предназначенную для подго-
товки специалистов определенного профиля. Учебная дисциплина ничего не изучает, поэтому
не обладает такими характерными для науки атрибутами, как предмет и метод. Применительно
к учебной дисциплине можно говорить лишь о специфике ее построения, методике изложения
научных сведений.
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1.2. Методология теории государства и права

 
Методология – это учение о методах. Метод науки представляет собой совокупность

принципов, правил, научных приемов, применяемых для получения истинных и объективно
отражающих действительность знаний. Под методами науки и учебной дисциплины понима-
ется совокупность приемов и способов, с помощью которых постигается предмет, получаются
знания.

Система методов теории государства и права включает в себя следующие методы.
1. Общенаучные методы познания.
• Диалектика – метод познания явлений действительности в их развитии и самодвиже-

нии. Требованиями этого метода является:
– изучение права и государства в неразрывной связи с экономикой, политикой, культурой

и другими факторами, которые их обусловливают;
– изучение права и государства в развитии, конкретно-исторически;
– изучение права и государства в связи с общественной практикой.
• Анализ – расчленение (мысленное или реальное) объекта на элементы.
• Синтез – соединение элементов в одно целое. Восхождение от конкретного к абстракт-

ному и от абстрактного к конкретному.
• Индукция – умозаключение от фактов к некоторой гипотезе (общему утверждению).
• Дедукция – умозаключение от общего к частному (фактам).
• Аналогия – сходство, подобие предметов или отношений, а также познание путем их

сравнения.
• Абстрагирование – отвлечение от частных признаков отдельных предметов и явлений

в целях их обобщения и получения целостного знания о предметах и явлениях.
• Моделирование – построение и изучение моделей реально существующих предметов

и явлений.
2. Специальные методы познания.
• Системный – в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем; он ориенти-

рует исследователя на раскрытие целостности объекта, выявление многообразных типов свя-
зей в нем и сведение их в общую теоретическую картину.

• Сравнительный – позволяет выявлять с помощью сравнения общее и особенное в явле-
ниях, этапы и тенденции их развития.

• Функциональный – позволяет проникнуть в сущность явлений посредством изучения
функций конкретного общественного явления.

• Статистический – состоит в получении, обработке, анализе и публикации информации,
характеризующей количественные закономерности жизни общества.

• Математический – состоит в систематизации и использовании статистических данных
для научных и практических выводов.

• Конкретно-социологические – состоят в исследовании права и государства на основе
фактических данных. К ним относятся:

– опрос – метод сбора первичной информации об объективных и (или) субъективных
фактах со слов опрашиваемого;

– анкетирование – техническое средство конкретного социологического исследования,
состоящее в составлении, распространении и изучении анкет;

– интервьюирование – способ проведения социологических опросов как целенаправлен-
ная беседа интервьюера и опрашиваемого;

–  наблюдение – целенаправленное (визуальное или иное) восприятие, обусловленное
определенными задачами.
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3. Частнонаучные методы познания.
• Сравнительное правоведение – это изучение правовых систем различных государств

путем сопоставления одноименных государственных и правовых институтов, систем права, их
основных принципов и т. д.

• Правовой эксперимент – это апробация законодательных нововведений в ограниченном
масштабе с целью определения их эффективности и возможности дальнейшего использования
в массовом масштабе.

• Правовое прогнозирование – это изучение конкретных перспектив развития государ-
ственно-правовых явлений.

•  Формально-юридический – метод исследования, при котором право изучается в
«чистом» виде, вне связи с другими сферами (экономикой, политикой, государством и т. д.)4.

Методологическую основу теории государства и права составляют общенаучные прин-
ципы.

1. Историзм. Исторический подход требует рассмотрения государственных и правовых
явлений в развитии и исторической взаимосвязи.

2.  Объективность. Принцип объективности означает истинное отражение государ-
ственно-правовой действительности в научном знании.

3. Конкретность. Данный принцип требует от теории государства и права точного учета
всех условий, в которых находится объект познания. Она подразумевает выделение главных,
существенных свойств, связей и тенденций его развития.

4. Плюрализм. Речь идет о многоаспектности в любом исследовании, в том числе в тео-
рии государства и права. Плюрализм научного познания означает одновременно и его универ-
сальность, поскольку при этом учитываются не только противоречивые взгляды на одно и то
же государственное или правовое явление, но и неодинаковые представления об их происхож-
дении, сущности, социальной направленности, структуре, перспективах развития 5.

С точки зрения либертарной трактовки (академик РАН В.  С.  Нерсесянц) предмета и
метода юридической науки (юриспруденции, общей теории права и государства), в специ-
фике предмета юридической науки выражена и специфика ее юридического метода. Соответ-
ственно, можно говорить о единстве предмета и метода юридической науки, которое состоит
в следующем: «специфическое понятийно-юридическое знание (то есть юридико-теоретиче-
ское, понятийно-правовое знание о праве и государстве) – это одновременно и предмет научно-
юридического познания права и государства, и метод их юридического познания (тип, форма,
результат юридического метода познания данных объектов)»6. Под последними имеются в виду
право и государство. При этом дуализм объекта не противоречит единству предмета общей
теории права и государства и выступает в качестве двух необходимых его компонентов.

4 Бабаев В. К., Баранов В. М., Толстик В. А. Теория права и государства в схемах и определениях. – М.: Юристъ, 1998. –
С. 18–22.

5 Мелехин А. В. Теория государства и права. Часть 1. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та экономики, статистики и информатики,
2002. – С. 12.

6 Нерсесянц В. С. Теория права и государства. – М.: Норма, 2002. – С. 6–7.
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Тема 2. Происхождение государства и права

 
 

2.1. Причины и формы возникновения
государства у разных народов

 
Вопрос о происхождении государства является дискуссионным, поскольку этнографиче-

ская и историческая наука предоставляют новые факты, позволяющие по-новому взглянуть
на причины происхождения этого института. Причины и генезис объясняются в различных
теориях возникновения государства: в теологической (божественная сила); в договорной (сила
разума, сознание); в психологической (факторы психики человека); в органической (биологи-
ческие факторы); в материалистической (социально-экономические факторы); в теории наси-
лия (военно-политические факторы) и т. д.

Формирование государства  – длительный процесс, который у различных народов мира
шел разными путями. В теории государства и права выделяют два пути: восточный и западный.

 
Восточный путь происхождения государства

 
Первые государства, возникшие на Древнем Востоке (Египет, Вавилон, Китай, Индия

и т. п.), были доклассовыми, так как основной их функцией было одновременное управле-
ние сельскими общинами, объединенными в государство-полис, и организация обществен-
ных работ на ирригационных сооружениях. В таких государствах наибольшее распространение
получил «азиатский способ производства». Основные причины появления государства
здесь тесно связаны с сельским хозяйством: требовались масштабные ирригационные работы
в связи с засушливым климатом и развитием поливного земледелия; необходимость объеди-
нения в этих целях значительных масс людей и больших территорий; необходимость единого,
централизованного руководства ими. Так называемая «знать» как высшее сословие возникает
из родоплеменной знати, постепенно превращаясь в обособленную социальную группу, осу-
ществляющую управление, которая все более отделяется от остальных членов общества, при-
обретает собственные интересы, не совпадающие с общественными.

Таким образом, этот (восточный или азиатский) путь возникновения государства отлича-
ется прежде всего тем, что политическое господство основывалось не на богатстве, а на отправ-
лении какой-либо общественной функции, занимаемой должности. Экономика основывается
на государственной и общественной формах собственности. Существовала там и частная соб-
ственность, однако она не оказывала существенного влияния на экономику – решающий вклад
в общественное производство вносил труд «свободных» общинников.

Восточное государство возникло до появления сословий. Основное средство производ-
ства – земля – формально находится в собственности общин. Общинники считаются свобод-
ными, однако фактически все стало государственной собственностью, включая личность и
жизнь всех подданных, которые оказались в безраздельной власти государства, олицетворен-
ного бюрократическо-чиновничьим аппаратом во главе с абсолютным монархом. Все восточ-
ные государства имели много общего в главном: все они были абсолютными монархиями,
деспотиями; обладали мощным чиновничьим аппаратом; в основе их экономики лежала госу-
дарственная форма собственности на основные средства производства (власть-собственность),
а частная собственность имела второстепенное значение.
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Западный путь возникновения государств

 
По другому историческому пути шел процесс в европейских странах.
Афинское рабовладельческое государство возникает без внутреннего и внешнего наси-

лия в результате появления частной собственности и раскола общества на сословия. С разви-
тием частной собственности растет влияние экономически сильной группы, которая стремится
ослабить роль народного собрания и передать власть своим представителям. Конфликт между
наследственной аристократией и массами сопровождался борьбой за власть группы обладате-
лей частной собственности, нажитой морским грабежом и торговлей. В результате богатейшие
собственники стали занимать ответственные государственные должности, и господство родо-
вой знати было ликвидировано.

В главном и основном процесс государствообразования в Риме был таким же, как в Афи-
нах. Разложение родоплеменного строя шло тем же путем, что в Греции. Так же, как в Греции,
экономически сильная группа постепенно захватывает власть, формирует выгодные ей органы.
Однако в Риме в эти процессы решительно вмешалась третья группа населения – плебеи.
Представители пришлых племен, лично свободные, не связанные с римским родом, обладали
богатством, полученным в результате развития торговли и ремесла. Экономическое могуще-
ство плебеев возрастало. Их длительная борьба против патрициев – родовой римской аристо-
кратии, развернувшаяся в связи с укреплением частной собственности и углублением имуще-
ственной дифференциации, наложилась на процесс классообразования в римском обществе,
стимулировала разложение родоплеменного строя, явилась своего рода катализатором обра-
зования государства.

Несколько иным путем шло формирование государства на Руси и во Франкском государ-
стве. Этот путь получил наименование синтезного. Ранее в научной литературе он не выде-
лялся как самостоятельный, а просто оговаривались особенности этих государств в рамках
западного пути. При таком пути возникновения государства происходит переход от родопле-
менных отношений сразу к протофеодальному государству под воздействием политического и
имущественного неравенства одновременно. Община сохраняется из-за внешней угрозы. Раб-
ский труд не получает широкого применения из-за его неэффективности. Наблюдается актив-
ное заимствование государственности у других народов (Русь – Византия, Германия – Рим).

Европейский путь возникновения государства характеризуется следующими чертами:
родовая знать оттесняется от власти богатой аристократией, военным, насильственным путем;
основой государства является частная собственность; классы определяются по отношению к
собственности; политическое господство определяется количеством богатства; администра-
тивная структура складывается после появления частной собственности.
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2.2. Происхождение права

 
Причины и условия, ставшие основанием для возникновения права, во многом анало-

гичны причинам, породившим государство. Мононормы были едиными, нерасчлененными
специфическими нормами, содержавшими в себе нормы морали, религии, права. Они носили
универсальный характер, то есть подходили на все случаи жизни. Складывались они стихийно,
без участия каких-либо специально созданных органов. В случае же нарушения они поддер-
живаются всем обществом, в том числе и мерами принуждения, вплоть до смерти или равно-
сильного ей изгнания виновного.

С точки зрения обязательности их выполнения можно выделить две группы мононорм:
нормы-запреты (табу) – обеспечивались страхом перед божественной карой; нормы-ожи-
дания – формировали у индивида установку на положительное поведение, не содержали стро-
гих санкций. Существовали они в форме традиций, обычаев, обрядов, ритуалов, мифов, норм
морали. В первобытном обществе существовали также и проторелигиозные нормы, связанные
с поклонением первобытным богам.

Наиболее ценные из мононорм в дальнейшем были санкционированы государством и
стали важным источником права – обычным правом.

Признаки социальных норм, сложившихся в догосударственный период:
• отношения в первобытном обществе регулировались главным образом обычаями (то

есть исторически сложившимися правилами поведения, вошедшими в привычку в результате
многократного применения в течение длительного времени);

•  существовали в поведении и в сознании людей, не имея, как правило, письменной
формы выражения;

• обеспечивались в основном силой привычки, а также соответствующими мерами обще-
ственного убеждения (внушения) и принуждения (изгнание из рода);

• ведущим способом регулирования выступал запрет (система табу);
• выражали интересы всех членов рода и племени.
Право как социальный институт возникает практически вместе с государством,

поскольку во многом они взаимосвязаны, и именно поэтому обеспечивается эффективное их
воздействие друг на друга. Согласно либертарно-юридической концепции7, право и государ-
ство возникают и действуют как две взаимосвязанные сословные части единой по своей сущ-
ности формы и порядка бытия признания, выражения и осуществления свободы людей в соци-
альной жизни. Так же, как и государство, право имеет два пути происхождения.

Восточный путь происхождения права  характерен для стран, в которых господствую-
щее положение занимала государственная собственность. Основной источник правовых норм
– сборники нравственно-религиозных положений (поучение Птахотепа в Древнем Египте,
Законы Ману в Индии и т. п.). Нормы носят казуальный характер и дополняются в случае
необходимости другими обычаями или установлениями монарха.

Западный путь происхождения права  присущ странам, где явно доминировала част-
ная собственность, которая устанавливала равенство собственников. Нормы отличаются более
высокой степенью формализованности и определенности. Очень хорошо развито гражданское
право. В некоторых случаях достаточно древнее законодательство отличалось такой степенью
совершенства, что не потеряло значения и сегодня (например, частное римское право).

Правовые нормы устанавливались преимущественно тремя основными путями: пере-
растание мононорм (первобытных обычаев) в нормы обычного права и санкционирование
их силой государства; правотворчество государства , которое выражается в издании спе-

7 Нерсесянц В. С. Теория права и государства. – М.: Норма, 2002. – С. 25.
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циальных документов, содержащих юридические нормы – нормативных актов (законов, ука-
зов и др.); прецедентное право, представляющее собой конкретные решения (принимаемые
судебными или административными органами и приобретающие характер образцов, эталонов
для решения других аналогичных дел).
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2.3. Основные теории происхождения государства

 
Рассмотрим наиболее известные теории происхождения государства.

 
Теологическая теория происхождения государства

 
Теологическая теория получила распространение в трудах Аврелия Августина, Тертул-

лиана, в Средневековье – Фомы Аквинского, в современных условиях ее развили идеологи
ислама, католической церкви (Маритен, Мерсье и др.). По мнению представителей данной
теории, государство – продукт божественной воли, в силу чего государственная власть вечна
и незыблема, зависит главным образом от религиозных организаций и деятелей. Поэтому
каждый обязан подчиняться государю во всем. Существующее социально-экономическое и
правовое неравенство людей предопределено той же божественной волей, с ним необходимо
смириться и не оказывать сопротивления наместнику Бога на земле. Отказ подчиниться госу-
дарственной власти может расцениваться как непослушание Всевышнему.

Теологическую теорию нельзя доказать, как и нельзя прямо опровергнуть: вопрос о ее
истинности решается вместе с вопросом о существовании Бога, Высшего разума, то есть это
в конечном счете вопрос веры.

 
Патриархальная теория происхождения государства

 
К наиболее известным представителям патриархальной теории можно отнести Аристо-

теля, Платона, Конфуция, Филмера и др. Они обосновывают свою теорию тем, что люди –
существа коллективные, стремящиеся к взаимному общению, созданию семьи. Рост семей и
объединение под их крылом все большего числа людей приводит в конечном итоге к образо-
ванию государства. Отсюда власть государя – продолжение власти отца (патриарха) в семье,
которая является неограниченной. Поскольку признается изначально божественное происхож-
дение власти «патриарха», подданным предложено покорно подчиняться государю. Всякое
сопротивление такой власти недопустимо. Лишь отеческая забота царя (короля и т. п.) спо-
собна обеспечить необходимые для человека условия жизни. Как в семье отец, так и в госу-
дарстве монарх не выбирается, не назначается и не смещается подданными, ибо последние –
его дети.

 
Договорная теория происхождения государства

 
Договорная теория происхождения государства возникла в XVII–XVIII вв. и в наиболее

логически завершенном виде представлена в трудах Г. Гроция, Дж. Локка, Л. де Монтескье,
Ж.-Ж. Руссо, Н. Радищева, Т. Джефферсона и др. Согласно данной теории государство воз-
никает как результат сознательного творчества – договора. Люди находились вначале в «есте-
ственном, первобытном состоянии», которое характеризовалось наличием у каждого индивида
одинакового набора прав и свобод. Но в результате появления частной собственности в обще-
ство проникают конфликты, в результате чего индивид перестает чувствовать себя защищен-
ным от посягательств на его правовой статус. Индивиды заключают между собой обществен-
ный договор, в результате которого и возникает государство. Таким образом, государство –
это рациональное объединение людей на основе соглашения между ними, в силу которого они
передают часть своей свободы, власти государ ству.

В большинство концепций входит идея «естественного права», то есть наличия у каждого
человека неотъемлемых прав, полученных от Бога или Природы. Однако в процессе разви-
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тия человечества права одних людей приходят в противоречие с правами других, нарушается
порядок, возникает насилие. Чтобы обеспечить нормальную жизнь, люди заключают договор
о создании государства, добровольно передавая ему часть своих прав. Эти положения нашли
выражение в конституциях ряда западных государств. Характерно, что в работах многих пред-
ставителей указанной школы обосновывалось право народа на насильственное, революцион-
ное изменение строя, который нарушает естественные права.

 
Теория насилия

 
Теория насилия в наиболее логически завершенном виде возникла в XIX в. и представ-

лена в трудах Э. Дюринга, Л. Гумпловича, К. Каутского и др. Причину происхождения государ-
ственности они видели не в экономических отношениях, божественном провидении и обще-
ственном договоре, а в военно-политических факторах – насилии, порабощении одних племен
другими. Для управления завоеванными народами и территориями нужен аппарат принуж-
дения, которым и стало государство. Государство возникает на основе насилия, которое под-
разделяется на два вида: внутреннее (Э.  Дюринг, К.  Каутский) и внешнее (Л.  Гумплович).
По мнению представителей данной теории, государство представляет собой возникшую путем
насилия организацию властвования одного племени над другим, при этом насилие и подчине-
ние являются основой экономического господства. В результате войн племена перерождались
в касты, сословия и классы. Следовательно, государство – не итог внутреннего развития обще-
ства, а навязанная ему извне сила.

 
Органическая теория происхождения государства

 
Представления о государстве как своеобразном подобии человеческого организма были

сформулированы первоначально еще древнегреческими мыслителями: Платоном, Аристоте-
лем. Широкое распространение они получили во второй половине XIX в. и изложены в трудах
Г. Спенсера, Г. Прейса и др. Именно в эту эпоху наука, в том числе и гуманитарная, испытала на
себе мощное влияние идеи естественного отбора, высказанной Дарвином. По мнению Г. Спен-
сера, государство есть некий общественный организм, состоящий из отдельных людей, подобно
тому, как живой организм состоит из клеток. Если организм здоров, то и клетки его функци-
онируют нормально. Государство, будучи разновидностью биологического организма, имеет
мозг (правителей) и средства выполнения его решений (подданных). Подобно тому, как среди
биологических организмов в результате естественного отбора выживают наиболее приспособ-
ленные, в социальных организмах в процессе борьбы и войн (также естественного отбора) скла-
дываются конкретные государства, формируются правительства, совершенствуется структура
управления.

 
Материалистическая теория происхождения государства

 
Представителем данной теории является М. Вебер. Первостепенное значение для раз-

вития экономики, а следовательно, и при появлении государственности разделение труда и
связанное с ним совершенствование орудий дали толчок росту производительности. Возник
избыточный продукт, который в конечном итоге и привел к возникновению различных форм
собственности: коллективной и частной. Важнейшим последствием появления частной соб-
ственности является выделение публичной власти, уже не совпадающей с обществом и не выра-
жающей интересы всех его членов.



А.  В.  Попова.  «Теория государства и права»

16

 
Марксистко-ленинская теория происхождения государства

 
К представителям материалистической теории обычно относят К. Маркса, Ф. Энгельса,

В. И. Ленина. Они объясняют возникновение государственности прежде всего социально-эко-
номическими причинами, так же как и материалистическая теория. Однако главной причиной
возникновения государства является раскол общества на имущих и неимущих, на эксплуата-
торов и эксплуатируемых.

Властная роль переходит к богатым людям, становящимися в процессе развития госу-
дарства управляющим сословием. Они создают для защиты своих экономических интересов
новую политическую структуру – государство, которое прежде всего служит инструментом
реализации их воли. Таким образом, государство возникло преимущественно в целях сохра-
нения и поддержки господства одного класса над другим, а также в целях гарантии существо-
вания и функционирования общества как целостного организма. То есть государство – это
машина для подавления одного класса другим. Авторы, основываясь на исторических фак-
торах, выделяли следующую логическую последовательность в становлении государства: оно
появляется на базе постепенно усложняющегося и укрепляющегося общинного и родового
самоуправления как аппарат, способный разрешать классовые и экономические противоречия.

 
Психологическая теория происхождения государства

 
Среди наиболее известных представителей психологической теории происхождения

государства можно выделить Л. Петражицкого, З. Фрейда и др. Они связывают появление госу-
дарственности с особыми свойствами человеческой психики – потребностью некоторых людей
во власти над другими, стремлением одних подчиняться, подражать, а других – подчинять,
быть образцом для подражания. Причины происхождения государства заключаются в тех спо-
собностях, которые первобытный человек приписывал племенным вождям, жрецам, шаманам,
колдунам и др., их магической силе, особой психической энергии. Именно из власти, припи-
сываемой этой элите, и возникает власть государственная. Вместе с тем всегда существуют
лица, которые не согласны с властью, проявляют агрессивные намерения, инстинкты.

Следовательно, государство необходимо как для удовлетворения потребностей большей
части в подчинении, послушании, повиновении определенным лицам в обществе, так и для
подавления агрессивных намерений некоторых индивидов. Отсюда природа государства –
психологическая, коренящаяся в закономерностях человеческого сознания. Государство, по
мнению представителей данной теории, – продукт разрешения психологических противоре-
чий между инициативными (активными) личностями, способными принимать ответственные
решения, и пассивной массой, способной лишь к подражательным действиям, исполняющей
данные решения.

Кроме рассмотренных выше теорий существует ряд менее распространенных. Среди них:
а) психоаналитическая. Автором является З. Фрейд, который утверждал, что необходи-

мость создания государства исходит из психики человека. Из существовавшей первоначально
патриархальной орды появляется государство для подавления (сдерживания) в дальнейшем
агрессивных комплексов человека;

б) расовая. Авторы (например, Жозеф Артур де Гобино) считали, что существуют выс-
шие и низшие расы, высшие призваны управлять низшими – так и возникает государство;

в) патримониальная. Галлер считал, что государство возникло из права собственника
на землю (патримониум). Право владения землей подразумевало власть над проживающими
на ней людьми. Историки полагают, что именно в этом заключаются причины возникновения
феодального сюзеренитета;
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г) ирригационная. Возникновение государства обусловлено необходимостью вести мас-
штабные ирригационные работы. Таким образом, государство выступало как организатор мас-
штабных работ;

д)  юридическая. Авторы Н.  Коркунов, Н.  Трубецкой рассматривали происхождение
государства исключительно с правовой точки зрения, как «юридическое олицетворение
нации» (признаки государства, отличающие его от догосударственных форм социальной орга-
низации; отличие государственной власти от общественной власти родового строя; государ-
ственная власть как особая разновидность социальной власти).
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Тема 3. Понятие, признаки и сущность государства

 
 

3.1. Понятие и признаки государства
 

Государство  – это универсальная организация политической власти, содействующая
преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, общечеловеческих,
религиозных, национальных и т. п.) в пределах определенной территории. Государство харак-
теризуется следующими признаками8, позволяющими отличить его от социальной власти родо-
вого строя.

Рассмотрим основные признаки государства.
1. Государственная территория  – часть земной поверхности, находящаяся под суве-

ренитетом данного государства. Понятие территории государства включает в себя четыре вза-
имосвязанных элемента: наземное пространство, ограниченное государственной границей, а
также недра, полезные ископаемые и континентальный шельф; водное пространство, включа-
ющее в себя реки, моря и иные внутренние воды, находящиеся в пределах государственной
границы, а также 12-милевая морская зона и подводное пространство глубиной в 2 морские
мили; воздушное пространство, представляющее собой воздушный столб, граница которого
пролегает на предельной высоте сверхзвукового самолета; экстерриториальная зона и имуще-
ство, приравненное к территории государства (посольства и консульства, а к имуществу – авто-
мобили, имеющие специальные дипломатические номера или идущие под флагом государства,
все военные объекты, морские суда, космические и воздушные суда (весь грузовой воздуш-
ный транспорт, а пассажирский только в том случае, если там находятся граждане только этого
государства; кабина пилота безусловно является территорией государства) и т. д.).

2. Наличие публичной (государственной) власти , выделенной из общества, не пере-
дающейся по наследству (государство обязательно обладает аппаратом управления и при-
нуждения, имеющим публично-властные полномочия и выполняющим функции управления
и руководства, охраны экономического, социального и политического строя). Государствен-
ная власть – разновидность социальной власти. Социальная власть – это присущее вся-
кой общности людей отношений господства и подчинения между субъектами, основанное на
воле, авторитете, подчинении, регламентирующих актах. Государственная власть – это пуб-
лично-политическое отношение господства и подчинения между субъектами, опирающееся на
государственное принуждение. Характерными чертами государственной власти являются: пуб-
лично-политический характер, который подкрепляется силой и авторитетом права; суверен-
ность (независимость от иных видов властей); легитимность (принято различать четыре типа
легитимности – традиционный (выделяют геронтологическую – власть старейшин), патриар-
хальный (власть вождя племени), харизматический (основана на личной преданности людей
вождю), рациональный (базируется на демократических процедурах власти)).

3. Политическая организация власти , отражающая интересы доминирующих слоев
общества. Она персонифицируется в виде особого слоя людей, профессионально занимаю-
щихся управлением. Таким образом, государственная власть – это публично-правовое отно-
шение господства и подчинения между субъектами, опирающееся на государственное принуж-
дение.

8 Признаки – это факторы и свойства, отличающие государство от других социальных институтов.
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Характерные черты государственной власти: распространяется на все общество; носит
публично-политический характер; опирается на государственное принуждение; осуществля-
ется специальными лицами (профессиональными чиновниками, политиками и т. п.).

4. Система налогов и сборов. Только государство взимает с населения материальные
средства, необходимые для содержания государственного аппарата, – налоги. Налог – сбор с
населения, взыскивающийся в принудительном порядке в заранее установленном размере и в
определенный срок.

5.  Государство располагает специальным аппаратом (механизмом) управления
(принуждения) обществом для обеспечения его нормальной жизнедеятельности. Государ-
ство (его органы) вправе применять принуждение ко всем гражданам, иностранцам и лицам
без гражданства на территории государства. К принудительным, карательным органам отно-
сятся армия, полиция, тюремные и уголовно-исполнительные органы и др.

6.  Государство организует общественную жизнь на правовых началах (на основе
законов). Это означает, что только государство имеет право издавать общеобязательные для
исполнения правовые нормы; у государства имеется ряд самостоятельных структурных орга-
нов, обеспечивающих соблюдение правовых норм (суды, правоохранительные органы).

7.  Государство представляет собой суверенную организацию власти . Именно это
является главным признаком государства. Суверенитет – верховенство государственной вла-
сти внутри страны и независимость в сфере взаимоотношений данного государства с дру-
гими государствами. Суверенитет имеет две стороны: внешнюю – независимость государ-
ственной власти, проявляется в признании данного государства международным сообществом,
осуществлении самостоятельной внешней политики, невмешательстве других государств во
внутренние и внешние дела данного государства; внутреннюю – верховенство власти, исклю-
чительное право представлять все общество, а не его отдельные группы. Государственный
суверенитет производен от народного суверенитета, который заключается в верховном
праве народа решать свою дальнейшую судьбу. Народный суверенитет возникает раньше госу-
дарства. Его следует отличать от национального суверенитета. Суверенитет националь-
ный – верховное право нации определять свою судьбу, форму своего существования, то есть
создать свое национальное государство. Возникает позже государственного суверенитета, так
как нация появляется в государстве.

Государство обладает факультативными (дополнительными) признаками ,
такими как государственная символика (флаг, гимн, герб), население, материально-техниче-
ские средства (здания, средства связи, вооружение) и др. Эти признаки фиксируют предмет-
ную, в том числе и материально-вещественную сторону государства.
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3.2. Сущность государства

 
Сущность государства  – главное, основное, определяющее в этом явлении, совокуп-

ность внутренних характерных черт и свойств, без которых оно теряет свои особенности, свое-
образие. Существует несколько подходов к исследованию этого вопроса.

Классовый подход состоит в том, что государство рассматривается как политическая
организация, которая поддерживает господство одного класса над другим, причем меньшин-
ства над большинством, а сущность его заключается в диктатуре экономически и политически
господствующего класса.

С точки зрения общесоциального подхода государство есть политическая организа-
ция-ассоциация, члены которой объединены в единое целое публично-властными отношени-
ями; оно есть орудие и средство достижения компромисса между ними.

В сущности государства в зависимости от исторических условий на первый план может
выходить либо классовое начало (насилие), что характерно для эксплуататорских государств,
либо общесоциальное (компромисс), что все больше и больше проявляется в современных
посткапиталистических и постсоциалистических обществах.

Теория элит предполагает, что государственная власть должна принадлежать определен-
ному кругу лиц, элите, которая и должна управлять остальными «инертными» массами.

Технократическая теория  предполагает, что процесс управления очень сложен и досту-
пен лишь профессионалам-управленцам, менеджерам, которые и должны руководить массами.

Любое современное демократическое государство с точки зрения его сущности можно
охарактеризовать как орудие и средство социального компромисса по содержанию и как пра-
вовое – по форме. Сущность государства как политической организации особенно ярко прояв-
ляется в его сопоставлении с гражданским обществом, которое включает в себя все богатство
общественных отношений за пределами политического государства. Государство и граждан-
ское общество предстают как единство формы и содержания, где форма представлена право-
вым государством, а содержание – гражданским обществом.
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Тема 4. Государство и общество9

 
Общество (в широком смысле) – совокупность исторически сложившихся форм сов-

местной деятельности людей; (в узком смысле) конкретный тип социальной системы, опреде-
ленная форма общественных отношений. Оно создается на основе интересов, которые реа-
лизуются в результате сотрудничества его индивидов. Организованность общества зависит от
сочетания общих и индивидуальных интересов его членов. Учет различных интересов, упоря-
доченность деятельности людей, участвующих в производстве, обмене и потреблении матери-
альных благ, достигается с помощью различных структур общества, и в первую очередь госу-
дарства.

9 Обухов В. Е. Теория государства и права – М: Изд-во МИЭП, 1998. – С. 7–9.
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