
Основы теории 
государства и права 

(введение в 
«Правоведение»)



План:

1.Основы теории государства.
2. Основы теории права.



Вопрос 1. Основы теории 
государства

■ Теории возникновения государства
Теологическая теория: божественный 

первоисточник происхождения сущности 
государства, вся власть от Бога. Это 
придавало ей безусловную обязательность и 
святость.

Патриархальная теория (Платон, 
Аристотель): власть монарха – это власть отца 
над членами семьи; государство – это обруч, 
скрепляющий своих сограждан на основе 
взаимного уважения и отеческой любви.



Теории происхождения 
государства

Договорная теория (Гуго Гроций, Джон Локк, 
Жан-Жак Руссо, Александр Радищев): 
государство возникает в результате 
заключения общественного договора между 
людьми. На основе этого договора создается 
гражданское общество (народ как единое 
целое) и его политическая форма – 
государство. Оно и обеспечивает охрану 
частной собственности и безопасность 
индивидов, заключивших договор. 
Невыполнение этих условий дает право народу 
на восстание.



Теории происхождения 
государства

■ Психологическая теория (Лев Петражицкий, Зигмунд 
Фрейд): возникновение государства обусловлено 
свойствами психики человека, его инстинктами и 
потребностями к повиновению, подчинению «выдающимся 
личностям».

■  Органическая теория  (Герберт Спенсер): подобно 
тому, как в живой природе выживают наиболее 
приспособленные, так в обществе происходит 
естественный отбор в результате войн и завоеваний, 
который и определяет появление правительств.

■ Теория насилия (Людвиг Гумплович, Карл Каутский): 
государства появляются в результате завоевания,     
насилия, порабощения одних племен другими.

■ Марсксистская теория: непосредственной причиной 
возникновения государства явился раскол общества на 
классы с неизменными противоречиями.



«Кризисная» теория (А.Б.
Венгеров)

1.Государство возникает не вдруг, а вытекает из общества. 
Государство -продукт эволюции общества.

2.Толчком эволюции общества послужил экологический кризис  
планетарного масштаба, который угрожал существованию 
самого человечества.

3. Человечество отреагировало новым способом ведения 
хозяйства, а именно, переходом от присваивающей экономики 
к производящей.

4. Производящая экономика способствовала не только 
сохранению человеческого рода, но и появлению 
прибавочного продукта.

5. Переход к новому виду экономики повлек за собой серьезные 
изменения в социально-экономической организации людей.

6. Переход от первобытного общества к первичному государству 
произошел в период неолита  - «неолитическая революция».



Формы возникновения 
государства



■ Несмотря на то, что в первичном 
государстве шел процесс 
классообразования, первичное 
государство возникает, чтобы 
организационно обеспечить 
функционирование производящей 
экономики и новые формы трудовой 
деятельности.



Понятие государства
С давних времен мыслители пытались ответить на 

вопрос, что такое государство.
Древнегреческий философ Платон  в своих трудах 

определял государство как форму организации 
общества, устремленную к идеалу, наилучшему 
общежитию людей, способных жить в мире и 
совместными усилиями утверждать тождество 
нравственности, справедливости и духовности.



Понятие государства
■ Древнеримский оратор, философ и политический 

деятель Марк Туллий Цицерон спрашивал и 
одновременно отвечал: «Да и что такое 
государство, как не общий правопорядок?»

Крупный правовед Н. М. Коркунов утверждал, 
что «государство есть общественный союз 
свободных людей с принудительно 
установленным мирным порядком посредством 
предоставления исключительного права 
принуждения только органам государства»



Понятие государства
Не один раз обращались к определению государства К. 

Маркс и Ф. Энгельс. Они считали, что это «та форма, 
в которой индивиды, принадлежащие к 
господствующему классу, осуществляют свои общие 
интересы и в которой все гражданское общество данной 
эпохи находит свое сосредоточение». 

Много лет спустя Ф. Энгельс сформулировал краткое, но, 
пожалуй, самое конфронтационное определение, 
согласно которому "государство есть не что иное, как 
машина для подавления одного класса другим". 

В. И. Ленин внес в приведенное определение некоторые 
изменения. Он писал: "Государство — это есть машина 
для поддержания господства одного класса над другим"



Государство - 
это политико-территориальная 

организация публичной власти, 
обладающая суверенитетом, 
располагающая специальным аппаратом 
управления и защиты прав и свобод 
граждан и способная создавать нормы 
права (В.И.Шепетев).

Государство – это социальная структура или  
политическая организация общества.



При рассмотрении сущности 
государства важно учитывать два 

аспекта:

1) Любое государство есть организация 
политической власти (формальная 
сторона);

2) То, чьим интересам служит данная 
организация (содержательная 
сторона).



Признаки и атрибуты 
государства:

1) Наличие публичной (политической) власти, которая 
представляет собой власть над крупными социальными 
общностями. 

2) Суверенитет.
3) Наличие единой денежной и налоговой систем.
4) Всеобщность.
5) Право.
6) Территория.
7) Население, на которое распространяется государственная 

власть. 
8) Наличие профессионального аппарата управления.
9) Государственное принуждение включает широкий 

диапазон мер: от ограничения свободы до физического 
уничтожения человека.



Цели государства:
1.поддержание порядка (охрана 

жизни и защита собственности 
граждан).

2. предоставление общественных 
благ.

3. содействие достижению 
равенства. 

(Джанда К., Бери Д.М., Годман Д., Хула К.В. Трудным путем демократии: Процесс 
государственного управления в США. – М., 2006. С. 38.) 



Функции государства
это основные направления его деятельности  по 

решению стоящих перед ним задач.
Классификация функций:
1) В зависимости от продолжительности действия :
■ на постоянные (осуществляются на всех этапах развития 

государства) и 
■ временные (прекращают свое действие с решением определенной 

задачи, как правило, имеющей чрезвычайный характер);
2) В зависимости от значения на:
■ основные 
■ неосновные;
3) В зависимости от того, в какой сфере общественной жизни 

они осуществляются на:
■ внутренние 
■ внешние:



Внутренние функции 
государства:

■ регулятивная 
■ охранительная 
■ налогообложение 
■ экономическая 
■ социальная 
■ культурная 
■ охрана природы и окружающей среды 



Внешние функции 
государства: 

■ оборона страны 
■ международное сотрудничество 



Особенности возникновения права
(правовые нормы складывались 

преимущественно тремя путями):



Вопрос 2. Основы теории 
права.

■ Право  –  общественный  феномен,  суть  которого  состоит  в  
установлении  «законов»:  правил  поведения  людей  в  
организованном  в  государство обществе.  

■ Термин  «право»  используется  в  русском  языке  в  двух  смыслах: 
(1)  как совокупность правил поведения, обеспечиваемых государством – 

объективное право (например, трудовое право); 
(2) как предусмотренная правовым актом возможность лица действовать  

определенным  образом  или  воздерживаться  от  действий  в  
определенных ситуациях  – субъективное  право  (например,  право  
гражданина  на  труд,  право работника  на  отдых).  

Оба  значения  термина  легко  различаются  по  контексту  их 
употребления.  Часто  для  обобщенного  и  условного  обозначения  
объективного  права  в бытовой и профессиональной речи 
используется слово «закон». 



ПРАВО
■ это система общих правил поведения людей в 

обществе, санкционированных государством и 
охраняемых им от нарушения, то есть это 
определенные эталоны, модели человеческого 
поведения, обеспеченные принудительным 
воздействием государства. 

■ Характерная черта права - тесная связь и 
взаимообусловленность всех действующих норм, 
неразрывное единство последних. 

■ Право – это единая система норм, которые 
обязательны для всех субъектов, находящихся на 
территории государства.



ПРИЗНАКИ ПРАВА:
❖ Общеобязательность – необходимость выполнения правовых 

предписаний независимо от субъективного отношения к ним;
❖ Всеобщность – это способность права обеспечить единый для 

всех субъектов порядок регулирования общественных 
отношений;

❖ Системность – нормы права связаны между собой, действуют в 
единстве, из них складываются институты и отрасли права;

❖ Формальная определенность – закрепление в письменной 
форме содержания права в законе или другом нормативном 
правовом акте;

❖ Право обеспечено государством и охраняется им;
❖ Право выступает в качестве главного регулятора 

общественных отношений.



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В НЕСКОЛЬКИХ 

ФОРМАХ:
1) оно предоставляет, а также обеспечивает и охраняет 

определенные возможности поведения участников общественных 
отношений - субъективные права и свободы (например, право 
избирать и быть избранными, заключать договоры, вступать в брак, 
свобода слова); 

2) устанавливает необходимость тех или иных действий позитивного 
характера - регулятивные обязанности (например, платить налоги, 
исполнять служебные обязанности, воинский долг); 

3) запрещает определенные деяния, которые вредны либо  опасны 
для общества, - негативные поступки (например, хулиганство, 
служебный подлог, нарушение правил дорожного движения); 

4) право предусматривает меры принудительного воздействия в 
случае нарушения предписаний правовых норм - юридические 
санкции.



ПРИНЦИПЫ ПРАВА - ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, 
РУКОВОДЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ СОДЕРЖАНИЕ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.



ФУНКЦИИ ПРАВА - ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРАВА НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СОЦИАЛЬНЫМ 
НАЗНАЧЕНИЕМ ПРАВА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.



Система права
это объективное, обусловленное 

системой общественных отношений 
внутреннее строение национального 
права, заключающееся в разделении 
единых по своей социальной сущности 
и назначению в общественной жизни, 
внутренне согласованных норм на 
определенные части, называемые 
отраслями и институтами права.



ПРИЗНАКИ СИСТЕМЫ 
ПРАВА:

■ четкая иерархия структурных 
элементов (норма права, правовой 
институт, подотрасль права, отрасль 
права); 

■ целостность и единство элементов; 
■ объективно обусловленный характер.

П→ОП→(ПОП)→ПИ→ПН
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Структурные элементы 
системы права

1. Правовая норма – это регулятор конкретных 
видов общественных отношений.

2. Правовой институт – это элемент системы 
права, представленный совокупностью правовых 
норм, регулирующих однородную группу 
общественных отношений: 

     а) отраслевые институты – образуют нормы 
одной отрасли права (простые и сложные);

     б) комплексные институты – объединяют нормы 
разных отраслей права.



Структура системы права
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Отрасль права
📫 это наиболее крупное и относительно самостоятельное 

подразделение системы права, включающее в себя 
правовые нормы, регулирующие определенную, 
качественно обособленную сферу общественных 
отношений и обычно требующие специфических средств 
правового воздействия.

Строение отрасли права:
1. Общая часть.
2. Особенная часть.
Подотрасль права – комплекс правовых норм, 

регулирующих обособленную группу общественных 
отношений и входящий в отрасль права.



Критерии деления системы 
права по отраслям

1. Предмет правового регулирования – 
это группа качественно однородных 
общественных отношений, регулируемых 
правом (имущественные, трудовые, 
семейные, организационно-управленческие 
и т.п.).

2. Метод правового регулирования - это 
установленные правом специфические 
способы и приемы, с помощью которых 
государство воздействует на определенные 
виды общественных отношений.



Виды методов правового 
регулирования:

1) Императивный – метод властно-категоричных 
предписаний, не допускающих отклонений в регулируемом 
поведении, основанный на запретах, обязанностях, 
наказаниях (административное право, уголовное, 
уголовно-исполнительное право).

2) Диспозитивный – метод, предполагающий свободу выбора 
поведения, равноправие сторон, основанный на 
дозволениях (гражданское право, трудовое право).

3) Поощрительный  - метод стимулирования социально 
полезного поведения;

4) Рекомендательный – метод рекомендации наиболее 
приемлемого варианта поведения.



Частное и публичное право
Римский юрист Ульпиан писал: «Публичное право – то, 

которое относится к положению Римского государства, 
частное относится к пользе отдельных лиц: существует 
полезное в общественном отношении и полезное в частном 
отношении» (см.: Дигесты Юстиниана. Кн.1, титул 1). 

■ Публичное право - эта та часть системы действующего права, 
которая регулирует отношения государства, его органов с гражданами, 
общественными объединениями, организациями, отношения между 
государственными органами, причем в этих отношениях орган 
государства выступает носителем государственно-властных (публичных) 
полномочий, обеспечивающих интересы всего общества.

■ Частное право защищает частный интерес личности, обеспечивает его 
свободную самореализацию, право частной собственности и частного 
предпринимательства и основано на договоре между равноправными 
сторонами. Оно регулирует отношения между отдельными лицами, 
организациями.



Основные отрасли 
российского права:

1. Конституционное (государственное) право
2. Гражданское право 
3.  Гражданско-процессуальное право 
4. Административное право 
5. Уголовное право 
6. Уголовно-процессуальное право 
7. Уголовно-исполнительное право 
8. Финансовое право 
9. Земельное право 
10. Трудовое право 
11. Семейное право
12. Экологическое право


