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1. Предмет, метод и функции
теории государства и права

 
1. Теория государства и права – одна из юридических дис-

циплин, совокупность которых называется юриспруденцией.
Юриспруденция – это наука, изучающая

политические и правовые отношения в обществе.
Помимо юриспруденции эти отношения изучаются
также политологией и социологией.

Юридическое знание предполагает особый, юридический
подход к общественным явлениям. Оно стремится:

• к юридическому определению государства. Государство
изучают как правовой порядок, как совокупность формаль-
но определенных правил, распределяющих отношения под-
чинения и управления между лицами;

• к юридическому пониманию самого права. В этой свя-
зи право понимается как выражение справедливого поряд-
ка отношений между людьми. Признание справедливого ха-
рактера правовых норм является для юриспруденции обяза-
тельным и специфичным, отличающим ее от иных способов
исследования права.

Правовые и политические отношения исследуются в
юриспруденции с различными целями и различными мето-
дами, которые приводят к различным результатам, являю-



 
 
 

щимся предметом юридических наук. В зависимости от это-
го выделяют следующие группы юридических дисциплин.

1. В группу исторических юридических дисциплин входят:
история римского права; история национального государ-
ства и права; история государства и права; история полити-
ческих и правовых учений.

Исторические юридические дисциплины исследуют пра-
вовые системы, которые утратили юридическую силу, но со-
храняют значимость для современного мира как образцы
правового мышления. Исторические дисциплины использу-
ют исторический, генетический и сравнительно-историче-
ский методы. Исторический метод – это мысленное воссо-
здание явлений прошлого по сохранившимся источникам
(следам его существования в настоящем времени). Генети-
ческий метод – поиск причин какого-либо правового явле-
ния, выявление условий, при которых появилось то или иное
правовое явление. Поскольку историческое знание, в том
числе и история права, имеет дело с процессом, т. е. изме-
нением во времени, в нем применяется сравнительно-исто-
рический метод. Он предусматривает сравнение состояний
одноименных (либо существенно похожих) правовых инсти-
тутов по признакам. Это позволяет выявить произошедшие
в праве изменения.

Исторические юридические дисциплины создают де-
скриптивную модель государства и права, дающую описание
и объяснение политических и правовых явлений.



 
 
 

2.  Отраслевая (догматическая) юриспруденция занима-
ется изучением действующего права, т.  е. исследует зако-
нодательство, сохраняющее юридическую силу. Этот раздел
юриспруденции получил наименование «догматической»,
поскольку ее специалисты сосредоточили усилия на исследо-
вании правовой догмы. Кроме того, наименование «догма-
тическая» показывает и специфически-юридическое отно-
шение к праву, с наибольшей полнотой выраженное именно
в отраслевых юридических науках. Отраслевая юриспруден-
ция осуществляет толкование действующего законодатель-
ства догматически (некритически).

Догма – положение, которое принимается на веру
без обсуждения. В данном случае «догматическое»
означает, что отраслевая юриспруденция принимает
действующее законодательство как выражение
справедливости, независимо от личного отношения
исследователя к праву.

Цель отраслевых дисциплин – исследование объективных
регулирующих возможностей действующего права. Право
предстает для человека как совокупность велений и разре-
шений, которые иногда не даны явным образом в текстах за-
конодательства, а должны быть извлечены (реконструирова-
ны) из законодательства для того, чтобы создать модель пра-
вомерного (ненаказуемого) правового поведения.

Для отраслевой юриспруденции характерен так называе-
мый «специально-юридический» метод. Его применение ос-



 
 
 

новано на следующем допущении: отраслевая юриспруден-
ция рассматривает право как системное, логически-строй-
ное образование, к которому применимы процедуры логи-
ческого вывода.

Отраслевая юриспруденция создает прескриптивную мо-
дель права, предписывающую то, как правомерно поступать
в конкретной правовой ситуации.

К отраслевой юриспруденции относятся науки уголовно-
го, административного, гражданского, семейного, трудово-
го права и др. Частью отраслевой юриспруденции выступа-
ют прикладные юридические науки: криминалистика, судеб-
ная психиатрия, судебная бухгалтерия, юридическая психо-
логия, правовая статистика, юридическая кибернетика. Их
специфика в том, что они используют идеи неюридических
наук (физики, химики, медицины) для решения правовых
проблем.

2. В отечественной литературе сложились две точки зре-
ния о предмете теории государства и права:

• теория государства и права исследует общие закономер-
ности возникновения, развития, строения и функциониро-
вания государства и права;

• теория государства и права исследует их сущность в со-
отношении с государственными и правовыми явлениями.

Эти точки зрения не исключают друг друга и являются
взаимодополняющими. Вместе с тем необходимо подчерк-
нуть, что и сущность, и закономерности права исследуются



 
 
 

не на конкретных примерах существования того или иного
национального государства и права. Последние не могут по-
казать в полной мере ни сущности, ни закономерности пра-
ва. Национальные образцы государства и права – развиваю-
щиеся образования, которые не выявили еще полностью сво-
его содержания, а часто даже в неразвитом состоянии пра-
вовой и политической системы уже присутствуют черты де-
формации, искажающие сущность как права, так и государ-
ства.

Исследование государства и права в рамках теории носит
нормативный характер: исследуется должное, т. е. отвечаю-
щее представлению о совершенстве справедливости состоя-
ния государства и права.

3. Метод теории государства и права – это совокупность
приемов и способов, при помощи которых происходит изу-
чение ее предмета. Традиционно теория государства и права
тесно связана с философией, в частности, с таким ее разде-
лом, как философия права. Метод, которым пользуется тео-
рия государства и права, называется юридическим аксиоло-
гическим методом («аксио» – ценность), который предпола-
гает выведение производной ценности из другой, более об-
щей. В качестве общей ценности выступает идеальное состо-
яние государства и права, которое традиционно называет-
ся режимом законности. В качестве производных ценностей,
выводимых из этого идеального состояния, выступают: пра-
вовой формализм, правовое государство, системность зако-



 
 
 

нодательства и т. д. Теория государства и права выводит про-
изводные ценности из понятия режима законности, упоря-
дочивает их, выявляет необходимые логические связи меж-
ду сторонами идеального состояния государства и права.

4. Под функцией понимается обнаружение сущности,
необходимых фундаментальных характеристик изучаемого
объекта. Выделяют следующие функции:

• аксиологическую (оценивающую): теория государства и
права создает масштаб оценки для реально существующего
государства и права;

• методологическую: теория создает систему фундамен-
тальных категорий, отображающих сущность права и госу-
дарства, которые используются в отраслевых дисциплинах
для изучения специфики проявления права в сфере граж-
данских, уголовных, конституционных и других правоотно-
шений;

• прогнозирующую: теория государства и права предвидит
создание тех или иных государственных или правовых ин-
ститутов в реальном обществе, если развитие этого обще-
ства носит прогрессивный, устойчивый характер. Кроме то-
го, теория формулирует выводы и предложения о наиболее
рациональной государственной организации и правовой си-
стеме, а также прогнозирует, какое воздействие на общество
будет оказывать то или иное решение в сфере права.



 
 
 

 
2. Происхождение государства

 
1. Под возникновением (генезисом) государства понима-

ются следующие процессы:
• возникновение государства как особого образования в

истории человечества;
• возникновение нового государства в результате полити-

ческой и правовой революции;
• возникновение нового государства в государственно-ор-

ганизованном обществе в результате мирной сецессии тер-
риториальных частей государства (раздел Чехословакии в
1993  г. на два независимых образования: Чехию и Слова-
кию), в результате военной сецессии (распад Югославии на-
чиная с 1991 г.);

• возникновение нового государства в результате цессии
(возникновение в 1787 г. США в результате соединения 13
бывших колоний Великобритании);

•  возникновение государства в колониальной стране,
освободившейся от власти государства-метрополии.

Возникновение государства принято подразделять на
стандартные (типичные) и уникальные (единичные) вари-
анты. Типичный вариант возникновения государства пред-
полагает преобладание собственных, внутренних для обще-
ства факторов генезиса. Наоборот, уникальные пути обра-
зования государства предполагают преобладание факторов,



 
 
 

внешних для общества и потому нарушающих естественный,
постепенный характер его эволюции.

2. Большинство исследователей видят в государстве один
из результатов так называемой «неолитической революции» и
«городской революции», когда к III тысячелетию до н. э. наи-
более развитые общества Африки (в районе Нила) и Азии
(в районе Тигра и Евфрата) стали использовать искусствен-
но созданные орудия труда и перешли от присваивающего
к производящему хозяйству. Живой труд стал ценностью,
поскольку создал предметы, превосходящие потребность в
них самого производителя. Внутри родов (племен) возника-
ет массовое принуждение населения к труду. В силу этого
появилась возможность накапливать и перераспределять об-
щественное богатство.

Демографический взрыв на фоне роста и усложнения об-
щественного производства поменял тип расселения людей
– появились города. Принадлежа к разным родовым и даже
этническим группам, горожане уже не могли регулировать
свои отношения на основе традиций и обычаев одного како-
го-то рода (племени).

Эти процессы сформировали важные общественные по-
требности:

• обеспечение упорядоченности общественных связей;
• обеспечение безопасности жизни в условиях обществен-

ных конфликтов;
•  обеспечение управления общественными работами на



 
 
 

значительных территориях с привлечением значительного
количества работников.

Развитие общества приводит к конкуренции и столкно-
вению различных властей. Эти власти контролировали ре-
лигиозную, хозяйственную, семейно-брачную и интеллекту-
альную деятельность индивидов, согласовывая их разнооб-
разные интересы разнообразными приемами: поддержкой,
ограничением и подавлением. Такой контроль преследовал
цель исключить явный, насильственный конфликт интере-
сов и создать единый для всех и взаимоприемлемый поря-
док отношений людей. Единая власть учитывала общий ин-
терес всех жителей города. Если эти задачи решались, то го-
род приобретал характер города-государства.

3. Помимо естественного, эволюционного пути создания
государства известны и другие варианты возникновения та-
кового. Обычно это происходило в условиях широкого за-
воевания стран и территорий внутренне однородными пле-
менными образованиями, не нуждавшимися в государстве
как средстве организации своей жизни. Для организации по-
коренных территорий варвары быстро осваивали институты
государства и приемы государственного управления, заим-
ствованные у покоренных народов. Известны примеры, ко-
гда государство образовывалось в силу необходимости моби-
лизации ресурсов страны для обороны от внешних против-
ников, если возможностей отдельных племен было для это-
го недостаточно (Великоморавское государство, Ирландия,



 
 
 

Древняя Русь).



 
 
 

 
3. Основные теории

происхождения государства
 

Государство возникло в глубокой древности под воздей-
ствием различных факторов общественной жизни. Попытка
взвесить эти факторы приводит к появлению значительно-
го количества концепций возникновения государства. Кон-
цепции возникновения государства являются средством не
только объяснения прошлого, но и прогнозирования буду-
щего развития государства.

1. Наиболее древней концепцией возникновения государ-
ства считается теологическая. Законченный вид она при-
обрела в трактате христианского мыслителя Аврелия Ав-
густина (V  в.) «О граде Божием». Государство возникает
как результат божественного веления. Теологическая кон-
цепция провозглашает необходимость соблюдения и испол-
нения государственных велений не только потому, что го-
сударство полезно для общества. Повиноваться государству
– религиозный долг человека, поскольку государство – от-
ражение власти Бога над миром. Знаменитый христианский
богослов Фома Аквинский (1225 или 1226–1274) полагал,
что безусловный и непререкаемый авторитет принадлежит
акту властвования: с религиозной точки зрения необходимо,
чтобы общество разделило властвующих и подвластных.



 
 
 

Теологическая концепция возникновения государства
фиксирует универсальную ценность такого объединения лю-
дей: прогресс человечества во всех областях жизни был
невозможен без государственной организации общества.

2. В глубокой древности была создана и патриархальная
концепция возникновения государства. Она была сформули-
рована в Китае Конфуцием, а в Европе – Аристотелем. Для
Конфуция (ок. 551–479 до н. э.) государство было большой
семьей, в которой правитель имел черты отца народа и забо-
тился о подданных как о детях. В Новое время патриархаль-
ную концепцию обосновывал английский автор Роберт Фил-
мер в трактате «Патриархия, или Естественная власть коро-
ля». С его точки зрения, библейский Адам был прародите-
лем человечества и главой первой семьи согласно воле Бога.
Монархи являются наследниками Адама, поскольку челове-
чество образовалось из этой первоначальной семьи и власть
первочеловека была передана главам последующих семей в
порядке старшинства последних.

Патриархальная концепция отражает существенные чер-
ты возникновения государства. В частности, она объясня-
ет тот факт, что ранние государства были патримониальны-
ми. Патримониальное государство – тип государства, ко-
торое является частной собственностью правящей семьи,
представленной его главой.

3. Возникновение государства объясняется и договорной
(естественно-правовой) концепцией, созданной в Новое вре-



 
 
 

мя Гуго Гроцием (1583–1645) в трактате «О праве войны
и мира», Томасом Гоббсом (1588–1679) в трактате «Леви-
афан» и Джоном Локком (1632–1704) в работе «Два трак-
тата о правлении». С их точки зрения, возникновение госу-
дарства объясняется рациональным расчетом людей, добро-
вольно объединяющихся в союз для обеспечения коллектив-
ной безопасности и частной собственности.

4. На объяснение возникновения ранних государств ори-
ентирована концепция насилия, сформулированная Людви-
гом Гумпловичем (работа «Общее учение о государстве»).
Государство возникает как результат завоевания одних об-
щественных образований другими. Эта концепция не может
объяснить длительное существование государства, посколь-
ку насилие и принуждение не являются самостоятельными
средствами управления.

5. Объясняет возникновение государства и психологиче-
ская концепция. Ее разрабатывали Л. И. Петражицкий (рабо-
та «Теория права и государства в связи с теорией нравствен-
ности»), Э. Фромм (работа «Бегство от свободы»). Психоло-
гическая концепция исходит из идеи, что люди различают-
ся своей психической конституцией, поскольку одни склон-
ны к властвованию, а другие – к подчинению. Распределе-
ние психологических склонностей между индивидами со-
здает структуру человеческих обществ, ее властную органи-
зацию. Государство, с одной стороны, концентрированная
воля к власти, а с другой – инструмент ограничения власто-



 
 
 

любия тех членов общества, которые не были включены во
властвующую организацию.

6. Значительным влиянием пользуется марксистская
концепция возникновения государства. Наиболее полно она
выражена в работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи,
частной собственности и государства». Марксизм полагает,
что государство возникает в силу экономических причин
в эпоху разложения первобытного коммунизма, когда воз-
никли общественное разделение труда, прибавочный про-
дукт, общественные классы, организующие производствен-
ный процесс и участвующие в нем на началах подчинения.

С точки зрения марксизма государство оказывается ре-
зультатом непримиримости классовых противоречий и мо-
жет существовать только в этой ситуации. Вместе с исчез-
новением классов в результате экономической и социаль-
ной эволюции государство «отмирает». Марксизм – одна из
немногих концепций, настаивающих на временном, истори-
ческом, характере государства. Возможности этой концеп-
ции настолько велики, что большинство остальных вариан-
тов объяснения генезиса государства может быть представ-
лено как частный случай марксистской идеи. Вместе с тем
марксистская концепция не может объяснить всего многооб-
разия истории государства. Например, ей противоречат факт
государственных объединений, не знавших экономических
классов, а также факт действия государственной власти в ин-
тересах всех членов общества.



 
 
 

 
4. Сущность и основные

признаки государства
 

1. В отечественной литературе принято говорить как о
классовом, так и об общесоциальном характере государства.
Возникновение государства было связано с необходимостью
обслуживания интересов не только одного общественного
класса, но и всего общества. Общесоциальный характер го-
сударства выражается в поддержании порядка, т. е. объек-
тивной, устойчивой совокупности правил поведения, обяза-
тельных для соблюдения и исполнения всеми индивидами
независимо от их сословной или классовой принадлежности.

Соотношение классового и общесоциального характера
государства зависит от общественных условий, степени раз-
витости того общества, в котором оно действует. Более раз-
витые в экономическом и социальном отношении человече-
ские сообщества приспосабливают государство для реализа-
ции общего интереса граждан государства. Такая противоре-
чивость государства отражается в его наиболее общем опре-
делении, отображающем его существенные признаки.

Государство – легитимный, суверенный,
территориальный, политический союз лиц,
располагающий публичной властью. Эти признаки
государства в реальном обществе выражены



 
 
 

неравномерно, в зависимости от соотношения его
классового или общесоциального характера. Признаки
государства обнаруживают себя по – разному, с
разной степенью интенсивности и выраженности.
В зависимости от этого можно выделить и
различные типы государств (но всегда имеет место
территориальный признак).

2. Общепризнанными в правовой теории считаются сле-
дующие признаки государства.

Легитимность (от лат. lege – закон) – признание лицом
в добровольном порядке обязательности для себя государ-
ственных велений. Минимум легитимности обязателен для
любого государства.

Территориальный характер государства. Государствен-
ная власть всегда распространяется на определенную терри-
торию. Легитимность власти имеет территориальные преде-
лы, совпадающие, как правило, с этническими, религиозны-
ми, культурными границами определенной социальной общ-
ности – страны. Территория государства может совпадать с
территорией страны, но не обязательно. Одна страна может
принадлежать различным государствам, или одно государ-
ство может включать в себя несколько стран. Государство об-
ладает монополией на свою территорию: нахождение граж-
дан иных государств на ее территории ненаказуемо возмож-
но только с согласия данного государства. Территория госу-
дарства юридически фиксируется при помощи понятий го-



 
 
 

сударственной границы и административно-территориаль-
ного устройства. Государственная граница всегда определя-
ется в многостороннем (двустороннем) порядке. В современ-
ном мире территория государства объявляется неделимой:
никакая ее часть не может быть без изменения конституции,
конституционного строя передана другому государству.

Государственный суверенитет – это
независимость государства от волеизъявления других
государств, а также физических или юридических лиц,
находящихся на территории государства.

По предмету приложения суверенитет делится на внут-
ренний и внешний. Внешний суверенитет – это независи-
мость от других государств или их объединений; внутренний
– независимость от частных граждан или их объединений.

Суверенитет государства предполагает, что только госу-
дарство:

•  может настаивать на своем волеизъявлении в случае
противоречия его с волеизъявлением иных лиц;

• настаивает на обязательности своего веления под угро-
зой физического принуждения;

• считается верховной властью, т. е. его веления облада-
ют прямым действием в пределах государственных границ –
государственное веление не может быть отменено, изменено
или приостановлено действиями всех иных лиц;

•  издает и обеспечивает выполнение общеобязательных
правил поведения (правовых норм), т. е. обязательных для



 
 
 

любых лиц на территории государства. Только оно уста-
навливает права и обязанности организаций, физических и
юридических лиц, определяет компетенцию государствен-
ных органов и государственных должностных лиц.

Формы проявления суверенитета:
1) суверенитет может реализовываться как однократное

государственное веление (ненормативное);
2) суверенитет может принимать форму постоянной, нор-

мативной, периодически воспроизводимой воли государ-
ства.

По объему государственный суверенитет делится на два
вида: полный и неполный. Полный предполагает абсолютную
независимость государства извне и внутри. Неполный суве-
ренитет – координация действий государства с волеизъяв-
лением других государств, граждан и их объединений внут-
ри страны. Внутри страны ограниченность суверенитета го-
сударства проявляется в приоритете прав человека над го-
сударственным законодательством. В современном мире су-
веренитет любого государства носит ограниченный характер
(ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Вариантом неполного сувере-
нитета является номинальный суверенитет, при котором го-
сударство лишь на словах сохраняет независимость, озвучи-
вая решения других государств.

Политический характер государства выражается в дей-
ствии государства по обеспечению общих интересов всех
граждан. Государство всегда должно действовать в поряд-



 
 
 

ке консенсуса (общего согласия граждан). Консенсуальный
характер государства впервые был зафиксирован древнегре-
ческим мыслителем Аристотелем, который дал следующее
определение: «Государство – союз свободных людей, дей-
ствующих ради общего блага, попеременно властвующих и
подчиняющихся». У политического характера государства
есть содержательная (материальная) и формальная (проце-
дурная) составляющие. Материальная сторона политиче-
ского характера государства выражается в действии ради об-
щих интересов всех граждан. Государство не должно при-
надлежать частной группе лип или отдельному лицу. В ре-
альной политической практике политический характер госу-
дарства не выдерживается полностью, он ослабляется дей-
ствием института лоббирования. Формальная сторона по-
литического характера государства складывается:

• из всеобъемлющего характера государственного объеди-
нения граждан. Государство является единственной органи-
зацией, объединяющей всю их совокупность;

• института политических выборов – замещение должно-
сти в государственном аппарате посредством волеизъявле-
ния граждан, когда ни к избирателям, ни к кандидатам на
должность не предъявляются никакие квалификационные
требования. Избирательные барьеры не носят профессио-
нального характера. Государственная власть выступает неза-
интересованным арбитром в процессе волеизъявления граж-
дан и подчиняется целям, которые ставит ей победившая на



 
 
 

выборах группа граждан;
•  правомерного характер управления (правовой связан-

ности государства) – действия государственной власти осу-
ществляются на основе и во исполнение законов, принима-
емых народными представителями;

• конституционного законодательствования народа: кон-
ституция принимается посредством референдума – волеизъ-
явления граждан, имеющего обязательный характер.
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