
Раздаточный материал для проведения лекционных занятий  по 
дисциплине Теория государства и права

Тема 2. 
Происхождение 

государства и права



Планируемые результаты изучения темы 2 
«Происхождение государства и права»

    Обучающийся должен освоить следующие общекультурные 
(ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:
    - владеть культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-3);
   - обладать культурой поведения, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
   - стремиться к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства (ОК-7);
   - способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
   - способность анализировать социально значимые проблемы 
и процессы (ОК-9).



Цель лекционного занятия по теме 2 
«Происхождение государства и права»:
формирование у обучающихся современных, целостных, взаимосвязанных 
знаний об основных чертах организации власти и управления в 
первобытном обществе;  о причинах возникновения государства и права; об 
основных теориях происхождения государства и права.

Задачи лекционного занятия по теме 2 
«Происхождение государства и права»:
- развивающие задачи: развитие познавательных процессов, 
способностей составлять и анализировать информацию; 
формирование системного мышления; привитие навыков работы с 
научно-популярной литературой, ресурсами Интернета; нормативно-
правовыми актами;
- воспитательные задачи: формирование ценностных установок и 
профессиональных качеств;  воспитание чувства ответственности, 
самостоятельности; формирование коммуникативных умений.
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Рис. 1 Характерные черты первобытно-общинного строя

     1) малая населенность территории;
     2) отсутствие четких границ между районами 
проживания первобытного коллектива;
     3) низкий уровень производительных сил, 
малый объем производственного продукта;
     4) наличие коллективной собственности;
отсутствие товарообмена и присутствие 
дарообмена;
     5) объединение людей в малочисленные 
социальные замкнутые группы (несколько 
десятков человек).



Рис. 2 Догосударственные формы социального управления

Материнский 
род

Характеризуется большим 
хозяйственным значением 
женщины, обусловленным 
разделением труда между 
женщиной и мужчиной. 
Родственная связь определялась 
по материнской линии. Матриархат 
длился 40 тыс.лет. Отношения 
имели эгалитарные связи - 
уравнительные (равное 
распределение между собой 
продовольственных ресурсов)



Рис. 2 Догосударственные формы социального управления

Семья Возникновение семьи как 
отдельной экономической ячейки. 
Переход к патриархату. 
Возникновение моногамного брака. 
Семейная собственность была уже 
обособленной от родовой 
(коллективной) собственности. 
Изменение счета родства и порядка 
наследования (по отцовской 
линии).



Рис. 2 Догосударственные формы социального управления

Родовая 
община

Объединение на основе 
родственных связей (кровное 
родство), общности имущества и 
труда. Род формировался в период 
возникновения семьи



Рис. 2 Догосударственные формы социального управления

Племя 
(союз 
племен)

Образование межобщинных структур - 
племен – объединений близких родов; 
союзов племен. В этот период происходят 
главные общественные разделения труда 
(отделение скотоводства от земледелия; 
ремесла от скотоводства и земледелия; 
появления купцов, не участвующих в 
процессе производства). Рост излишков в 
родовом обществе привел к накоплению 
богатства, что стало предпосылкой 
появления имущественного неравенства как 
между отдельными семьями, так и между 
родовыми общинами



Рис. 2 Догосударственные формы социального управления

Прото-
государство

Наряду с другими видами общественного 
разделения труда (отделение 
скотоводства от земледелия, появления 
ремесла и т.д.) происходит выделение 
управленческой деятельности, которая 
постепенно превращается в 
профессиональную. Люди делятся на 
две неравные категории – управляемые 
и управляющие – такое разделение 
является последней ступенью в 
создании раннего государства. 
Управленческие посты для верхушки 
власти дают определенные 
материальные выгоды, а также дают 
возможность навязывать свою волю 
коллективу



Рис. 3

Структура ПОС

Союз племен

Племя Племя Племя

Поселок Поселок Поселок Поселок Поселок Поселок

Община



Рис. 4 Характерные черты первобытной (родовой) 
демократии

     1) суверенитет коллектива рода
     2) равенство личных прав и обязанностей
     3) свобода выхода из общины
     4) выборность вождя (старейшины) с правом 
его смещения
     5) гласность управленческого процесса и 
судопроизводства
     6) отсутствие фиксированных норм
     7) совпадение личного и общественного 
интереса



Рис. 5  Особенности социальной организации 
(управления) в ПОС

Выборные органы 
управления

Совет старейшин

Военачальник

Орган 
самоуправления

Народное 
собрание

Отправление 
религиозного 

культа

Жрецы



Рис. 6  Особенности социальных норм в период ПОС
Первобытные 
обычаи

Обычай – это исторически сложившееся 
правило поведения общего характера, 
которое вошло в привычку людей в 
результате многократного повторения. 
Особенности первобытных обычаев:
- выражали волю и интерес всего рода
- их творцом был сам род, осуществлявший 
такую функцию через народное собрание
- действовали в силу привычки, 
исполнялись добровольно
- не фиксировались письменно, а 
передавались от поколения к поколению
- формировались лишь в тех сферах, где 
были жизненно необходимы и обусловлены 
жизненной потребностью



Рис. 6  Особенности социальных норм в период ПОС
Табу Непререкаемые запреты

Традиции и 
обычаи

Обычаи нужно отличать от традиций. 
Традиция – передача. Это элементы 
социального и культурного наследия, 
передающиеся от поколения  к поколению и 
сохраняющиеся в определенных обществах в 
течение длительного времени. В качестве 
традиций выступают общественные 
установления, нормы поведения, ценности, 
идеи, обычаи, обряды. Наиболее 
распространены традиции в религии

Ритуалы Обряды. Это исторически сложившаяся 
форма сложного символического поведения, 
упорядоченная система действий (например ,
приношение животного в жертву)



Рис. 6  Особенности социальных норм в период ПОС
Прото-
религиозные 
нормы

(Прото – первый). Поклонение первобытным 
богам

Мифы Мифы, создавали образцы для подражания 
героям (стремление к идеалам).



Рис. 7  Общественные разделения труда

Отделение 
скотоводства 
от 
земледелия

Такое появление двух видов 
производства дает возможность 
осуществлять обмен. А обмен – это 
уже товарные отношения. 
Проникновение товарных отношений 
в общину способствует ее 
разложению, т.к. обмен является 
средством обособления индивидов, и 
делает стадное (родовое) 
существование ненужным



Рис. 7  Общественные разделения труда

Отделение 
ремесла от 
скотоводства 
и земледелия

Такому разделению способствовала 
имущественная и производительная 
разобщенность, соответственно 
имущественное расслоение 
первобытного общества

Появление 
класса купцов

Для того, чтобы осуществлять 
товарные отношения требуются 
люди, специально занимающиеся 
обменом продуктами между 
общинами – появление класса 
купцов, которые уже не участвуют 
непосредственно в процессе 
производства



Рис. 8  Признаки, отличающие государство от 
родоплеменной организации общественной власти

Субъект и объект 
совпадают

Субъект и объект не 
совпадают

Первобытное общество Государственно организованное 
общество

Субъект – 
любой орган 
власти (человек, 
государственный 
аппарат)

Объект – человек 
или общество в 
целом

Власть авторитета 
(особое положение 
человека, который 
пользуется уважением за 
счет своих личных 
качеств (опыт, возраст, 
мудрость, отвага и пр.)

Авторитет власти 
(авторитет зависит от 
занимаемой должности) 



Рис. 8  Признаки, отличающие государство от 
родоплеменной организации общественной власти

Первобытное общество Государственно организованное 
общество

Отсутствие привилегий 
(труд совместный, 
распределение долей в 
зависимости от добычи)

Привилегии преимущества 
(сбор налогов от населения в 
пользу поддержания 
госаппарата)

Кровнородственный 
принцип (власть 
распространяется на всех 
членов рода)

Территориальный принцип 
(власть государства 
распространяется на 
определенную территорию. Под 
действие власти государства 
подпадают все те, кто 
проживает на данной 
территории



Рис. 9  Признаки, отличающие право от социальных норм 
ПОС

Право Социальные нормы ПОС

Распространение на все 
население, находящееся 
на территории данного 
государства

Распространялись только на 
членов рода

Издание нормативных 
актов в письменной 
форме. Каждая правовая 
норма приобретает 
четкость, 
определенность, что 
помогает избежать 
разночтений

Устная форма



Рис. 9  Признаки, отличающие право от социальных норм 
ПОС

Право Социальные нормы ПОС

Четкое разграничение 
на права и обязанности, 
ответственность

Мононормы (синкретический 
характер). Выступают в 
качестве императива и 
являются одновременно и 
правами и обязанностями

Правовые нормы 
обеспечиваются 
возможностью 
государственного 
принуждения. Создается 
аппарат принуждения, 
который следит за 
выполнением правовых 
предписаний и принимает 
меру к нарушителям

Власть общественная 
(позитивное принуждение) – 
добровольное выполнение



Рис. 9  Признаки, отличающие право от социальных норм 
ПОС

Право Социальные нормы ПОС

Определенный процесс 
создания норм права 
(правотворчество). 
Данный процесс 
осуществляют 
определенные органы 
государства

В создании правил поведения 
принимает участие все 
общество

Субъектный процесс
Объективный процесс 
появления, естественный 
процесс внутреннего 
развития регулятивной 
системы



Рис. 10  Способы формирования правовых норм

Санкциони-
рование 
обычаев

Государство санкционирует, т.е. разрешает 
действие, берет под свою защиту 
определенные обычаи, выгодные 
господствующему классу или лицам, 
состоящим у власти. В результате 
формируется такой источник права как 
санкционированный обычай – это 
сложившееся общее правило поведения 
людей, вошедшее в привычку в результате 
многократного повторения и 
поддерживаемое силой государственного 
принуждения. Но государство 
санкционирует не все обычаи, а только те, 
которые объективно необходимы, угодны 
правящему классу



Рис. 10  Способы формирования правовых норм

Юридическая 
(судебная) 
практика

При решении конкретных споров, 
конфликтов, судебные (административные) 
органы выносят решения, основываясь на 
обычаях, собственных представлениях о 
справедливости. На эти решения 
ориентируются в дальнейшем при решении 
аналогичных конфликтов. Так формируется 
юридическая практика. В результате этого 
способа формирования права складывается 
такой источник права как правовой 
(судебный, административный) прецедент, 
т.е. формируется прецедентное право. 
Правовой прецедент – это решение суда по 
конкретном делу, которое в дальнейшем становится 
обязательным для других судов при разрешении 
аналогичных дел. Этот источник характерен для 
англосаксонской правовой системы



Рис. 10  Способы формирования правовых норм

Прямое 
нормотвор-
чество 
государства

Для достижения своих целей 
государственная власть издает особые 
акты (указы, уложения, декреты, законы, 
постановления и пр.). Эти акты 
обязательны для исполнения в данном 
государстве и поддерживаются силой 
государственного принуждения. В 
результате прямого нормотворчества 
государства формируется такой источник 
права как нормативно-правовой акт. 
Нормативно-правовой акт – это 
официальный документ компетентного 
государственного органа, направленный на 
установление, изменение или отмену норм 
права



Рис. 11  Характеристика теорий происхождения 
государства и права

(образец таблицы для заполнения)
Наименование 
теории 
происхождения 
государства 
(права)

Основоположники  
теории 
происхождения 
государства 
(права)

Суть теории 
происхождения 
государства 
(права)

Достоинства 
теории 
происхождения 
государства 
(права)

Недостатки 
теории 
происхождения 
государства 
(права)


