
Государство и право: 
понятие, признаки, общая 

характеристика



Вопрос 1. Понятие и 
признаки государства

Государство – это политическая 
организация общества, формирующая 
специальный аппарат публичной власти, 
обладающая государственным 
суверенитетом,  монополией на легальное 
насилие и издание законов, установление 
и взимание налогов на определенной 
территории.



Основные признаки государства

� наличие особого аппарата политической публичной 
власти,  располагающей специальным аппаратом 
управления и принуждения, обладающего 
монополией на легальное применение насилия и 
издание законов;

� наличие определенной территории, на которой 
проживает население и на которую 
распространяется политическая власть государства; 

� наличие государственного суверенитета;
� наличие системы права;
� существование системы налогов. 



Дополнительные признаки 
государства

�единый язык;
�наличие армии;
�наличие единой валюты;
�наличие государственной 
символики и другие.



Вопрос 2. 
Теории происхождения 
государства и права

� Экономическая теория (историко-
материалистическая).

� Теория насилия.
� Договорная теория.
� Психологическая теория.
� Теологическая теория.
� Патриархальная теория.
� Патримониальная теория.
� Ирригационная (гидравлическая).
� Органическая теория.



Экономическая теория
Представители: Льюис Морган, К. Маркс, Ф. 
Энгельс, В. И. Ленин (вт. половина 19 – начало 20 
века). 
Основная идея: возникновение государства и 
права рассматривается как естественно-
исторический процесс развития общества. В силу 
коренных изменений в экономической и 
культурной сфере на смену родоплеменной 
организации общества приходит государственная, 
а на смену обычаям – право. Это привело к 
разложению первобытнообщинного строя и к 
утрате способности первобытных норм 
регулировать усложнившиеся общественные 
отношения в новых условиях.



Теория насилия.
Представители: Л. Гумплович, Е. Дюринг, К. 
Каутский (на рубеже 19-20 вв). 

Основная идея: главная причина возникновения 
государства и права лежит не в социально-
экономическом развитии общества и 
возникновении классов, а в завоевании, насилии, 
порабощении одних племен другими (внешнее 
насилие). Становление государства – это 
длительный и сложный процесс, который 
складывался из ряда этапов. Одним из этапов, на 
котором переплетались черты родовой и 
государственной организации, явился период 
«военной демократии» (внутреннее насилие).  



Договорная теория.

XVII–XVIII вв. Наиболее известные её 
представители: Г. Гроций, Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббс, Д. 
Локк, П. Гольбах, Б. Спиноза, Д. Дидро, А. Н. 
Радищев, П. И. Пестель и др.

Основная идея: государственная власть - это 
результат взаимного добровольного соглашения. 
Государство - результат договора, как  продукт 
сознательного творчества людей, которые передают 
часть своей свободы государству. В результате у 
правителя и общества возникает комплекс 
взаимных прав и обязанностей. Государство берет 
на себя обязательство по обеспечению 
безопасности своих подданных и охране их частной 
собственности.



Психологическая теория.
Представители: Марк Тулий Цицерон, Н. М. Коркунов, 
Л. И. Петражицкий, Г. Тард, З. Фрейд.

Основная идея: объясняет появление государства 
особыми свойствами человеческой психики: 
� потребностью людей жить вместе; 
� привычкой подчиняться, осознанием зависимости 
членов первобытного общества от вождей, жрецов;

� справедливости определенных вариантов действий и 
т. д. 

Государство представляет собой организацию для 
руководства обществом со стороны выдающихся 
личностей. Оно есть продукт разрешения 
психологических противоречий между инициативными 
личностями, способными к принятию ответственных 
решений, и пассивной массой, исполняющей данные 
решения.



Теологическая теория.
Августин Аврелий, Фома Аквинский (Средние века), 
Жак Маритен ( XX в., современная интерпретация)

Основная идея: государство и право являются 
божественными установлениями, воплощением 
воли бога. Идея вечности государства, зависимости 
государства от божественной воли. 
1. государство – это форма общения, предписана 
человеку Богом;
2. государство возникло непосредственно волей 
Бога. 



Патриархальная теория.

Конфуций (Др. Китай), Аристотель, Платон (Др. Греция), 
Р. Фильмер, Н. К. Михайловский (конец 19-нач. 20 века).

Основная идея: государство возникает от 
разрастающейся большой семьи. Глава этой семьи (отец) 
становится главой государства – монархом. Госу дарство 
трактуется им как большая семья. Власть монарха 
уподобляется власти отца, а отношения правя щих и 
подданных - семейным отношениям, где младшие зави 
сят от старших. Смысл этой теории заключался в 
обосновании власти монарха, какой бы суровой она ни 
была, является священной, так же как власть отца. 



Патримониальная теория.

Представитель - немецкий политолог Людвиг фон 
Галлер (1768-1854).
Основная идея: государство произошло от права 
собственника на землю (патримониум). Из права 
владения землей власть автоматически 
распространяется на людей, проживающих на 
этой земле, по такой логике: власть ограничена 
территорией; кто находится на этой территории, 
должен подчиняться власти; кто владеет 
территорией, тот осуществляет власть.



Ирригационная
Представитель: Карл Август Виттфогель 
(1896 -1988).

Основная идея:  основной причиной 
возникновения государства (в странах 
Древнего Востока) являлась объективно 
существовавшая потребность организовать 
огромные массы людей для строительства 
и обслуживания впоследствии 
ирригационных сооружений.



Органическая теория.

Представители: Г. Спенсер, И. Блюнчли

Основная идея: государство есть не 
сознательное произведение свободной 
деятельности человека, а естественное 
произведение сил природы. Попытки перенесения 
законов развития биологических организмов на 
развитие общественной жизни. Как организм 
животного состоит из клеток, так и государство 
представляет собой общественный организм, 
состоящий из отдельных людей.



Другие теории происхождения 
государства и права

� Расовая теория (Гобино, Ницше и др.). 
� Учение о государстве Гегеля. 
� Демографическая теория. 
� Кризисная теория происхождения 
государства.

� Теория «инцеста» (К. Левистросс). 



Теории происхождения права
� Теория естественного права.
� Историческая школа права.
� Нормативистская школа права.
� Марксистская (историко-
материалистическая, 
экономическая) школа права.

� Психологическая школа права.
� Социологическая школа права.



Общий вывод :

государство и право возникли 
в результате эволюционного 
развития общества и явились 
закономерным результатом 
взаимодействия целого ряда 
важнейших факторов.



Вопрос 3. Форма государства
Форма государства включает

Форма гос.  
устройств

а

Государ-
ственный 
(полити
ческий 
режим)

Форма 
правления



Формы правления

Монархия 
(власть 
одного)

Республика 
(власть 
многих)



Монархия 
В зависимости от степени концентрации 
власти в руках монарха и функций 
парламента
1. Абсолютная.
2. Ограниченная: 

А) дуалистическая;
Б) парламентская (конституционная). 

Другая классификация:
1. Реальные монархии (неограниченные и 

ограниченные, абсолютиские и 
конституционные).

2. Номинальные монархии 
(парламентарные).



Республики
В зависимости от степени причастности 
населения или его части к процессу 
осуществления гос. власти, от положения 
в системе власти тех или  иных органов 
(президента, парламента), от уровня 
развития государства в целом



Форма государственного 
устройства

- это способ (форма) территориальной 
организации власти, который 
выражается в национально-
государственном и административно-
территориальном устройстве 
государства, в характере 
взаимоотношений между частями 
государства, между центральными и 
региональными (местными) органами.



Формы гос. устройства
1. Простые (унитарные).
2. Сложные 

(федеративные).
3. Особые 

(конфедеративные).



Государственный 
(политический) режим

1. В узком смысле – совокупность 
приемов и способов осуществления 
гос. власти.

2. В широком смысле – вся 
политическая атмосфера общества, 
которая создается 
взаимодействием гос. власти с 
другими политическими силами.



Гос. (политические) режимы

Демократические 
(власть народа)

Недемократические 



Демократический режим
Демократия – формально равное участие 
полноправных граждан в формировании и 
осуществлении государственной власти. 
Основной признак современной демократии 
– политические свободы, прежде всего 
равные выборы.

Демократия:
1. Прямая (непосредственная);
2. Представительная (власть от имени народа, в 

интересах народа, для народа).



Недемократические режимы
Авторитаризм – нет взаимодействия власти и 
общества; авторитарная организация власти 
перекрывает сигналы, исходящие от общества 
(цензура, отсутствие свободных выборов, свободы 
слова, свободы объединений, нет легальных 
оппозиционных партий). 

Для ХХ века свойственны:
1. Прогрессивный авторитарный режим (догоняющее 
индустриальное развитие на основе экономического 
принуждения, например, Чили при режиме Пиночета).
2. Консервативный авторитарный режим (реакция 
традиционно правящей власти на ослабление ее 
господства, например, мусульманские фундаментальные 
режимы).



Недемократические режимы
Тоталитаризм – ничем не 
ограниченная власть, 
разновидность деспотии, полное 
отсутствие прав и свобод. 
Общество основано на 
внеэкономическом, а чисто 
силовом принуждении.
Коммунистические 
(социалистические).
Национал-социалистические.
Фашистские.



Вопрос 4. Функции государства

- это основные направления 
деятельности государства, 
выражающие его сущность и 
социальное назначение, цели 
и задачи государства в 
присущих ему формах и 
присущими ему методами.



1. в какой сфере общественной жизни (внешней 
или внутренней) осуществляются функции:
а) внутренние б) внешние
2. по степени их значимости:
А) основные б) неосновные 
3. по времени их действия
А) постоянные б) временные
4. В зависимости от того, из чьих потребностей 
вытекают:
а) общесоциальные б) классовые

Классификация функций 
государства:



Внутренние и внешние функции 
государства

Внутренние функции:
1. Экономическая
2. Социальная
3. Политическая
4. Правоохранительная
5. Экологическая
6. Развитие культуры, науки и т.д.
7. Налогообложение
8. Транспортная
9. Информационная 

10.  Другие (по видам деятельности 
государства)

Внешние функции:
1. Оборона страны
2. Обеспечение мира и 

поддержание мирового порядка
3. Внешнеэкономическая
4. Дипломатическая
5. Культурного сотрудничества
6. Интеграции в мировое 

сообщество для решения 
глобальных проблем



Вопрос 5. Понятие и виды 
социальных норм

Социальные нормы – это правила, 
регулирующие поведение людей в 
обществе, т.е. их взаимоотношения 
между собой.

Виды социальных норм:
1. ПРАВО
2. Мораль

3. Обычаи (традиции)
4. Религия 

5. Корпоративные нормы



Право и иные социальные нормы

Единство
Различия

Взаимодействие 
Например, право  и мораль



Понятие и признаки права
Объективное право

� Разновидност
ь социальных 
норм, 
социальный 
регулятор ,т.
е. ПРАВО 
ВООБЩЕ.

Определений 
объективного 
права существует 
огромное 
множество 
(сколько ученых, 
столько и мнений)

Субъективное право

� Мера возможного 
(дозволенного) поведения 
субъекта в правоотношении.

Предоставлено субъекту права 
юридическими нормами
Предоставлено субъекту права в целях 
удовлетворения его интересов
Обеспечена корреспондирующей 
обязанностью другого субъекта 
правоотношения
Включает в себя правомочия:
1. Право на положительные действия
2. Право требования (требовать 

неприкосновенности своего права)
3. Правопритязания (право на защиту 

нарушенного права)



Школы права (правопонимания)

1. Естественно-правовая
2. Историческая 
3. Нормативистская 
4. Марксистская 

(экономическая, историко-
материалистическая)

5. Психологическая 
6. Социологическая 



признаки права

1. Общественный характер (возникает на 
определенном этапе развития общества).
2. Регулятор социально-значимого поведения 
человека.
3. Содержание права определяется потребностями 
общественного развития.
4. Право – это средство социального компромисса.
5. Право отражается в формальных источниках.
6. Нормативность (типовой характер, 
неоднократность действия).



признаки права
7. Действие права основано на применении равных 
мер ко всем субъектам.
8. Право является системой.
9. Общеобязательность.
10. Процедурность.
11. Действует через сознание и волю людей.
12. Тесно связано с государством и охраняется 
силой государственного принуждения.



Понятие права
ПРАВО – это определенная в 
официальных источниках и 
гарантированная государством единая 
в масштабе общества нормативная 
система, призванная регулировать 
социально-значимое поведение 
участников общественных отношений 
на основе баланса интересов и 
согласования правовых притязаний 
всех слоёв общества.
Система правил поведения людей в 
обществе, установленная 
государством.



Виды источников (форм) права 
в формальном смысле

1. Нормативно-правовой акт.
2. Обычай.

3. Религиозные нормы.
4. Судебный и 

административный 
прецедент.



Источники (формы) права в 
россии

� Международные акты.
� Конституция РФ.

� Федеральные конституционные законы.
� Федеральные законы (в том числе 

кодексы).
� Акты Президента РФ (указы и 

распоряжения).
� Акты Правительства РФ (постановления и 

распоряжения).
� Ведомственные правовые акты (приказы).

Федеральный уровень



Источники (формы) права в 
россии

� Конституция (устав) субъекта РФ.
� Законы субъекта РФ.

� Акты главы субъекта (постановления, 
распоряжения).

� Акты коллегиального органа 
исполнительной власти субъекта РФ 

(постановления, распоряжения).
� Ведомственные нормативные акты 

(приказы).

Региональное законодательство



Вопрос 6. Правоотношение
- это общественное отношение, 
урегулированное нормами права.

Так же может пониматься как специфическая связь 
субъективных прав и обязанностей, как положение 
субъекта права в правовой структуре, как 
специфическая форма социального взаимодействия 
субъектов права в целях достижения ими своих 
законных интересов.



3. Структура правоотношения
1. Субъекты (участники)
2. Объекты (то, на что 

направлены интересы 
участников)

3. Содержание 
(субъективные права и 
юридические 
обязанности участников)



Правоспособность
- способность лица 
иметь субъективные 
юридические права 
и обязанности, т.е. 
быть участником 
правоотношений

Дееспособность – 
способность лица  своими 
собственными действиями 
приобретать субъективные 

права и юридические 
обязанности, осуществлять и 

прекращать их
Включает 

деликтоспособность – 
способность нести 

ответственность за свои 
действия

Правосубъектность



Виды субъектов 
правоотношений

1. Индивидуальные (физические лица)
- Граждане РФ
- Иностранные граждане
- Лица без гражданства

2. Коллективные 
- Юридические лица (предприятия, 
учреждения, организации)

- Публично-правовые субъекты (РФ, 
субъекты РФ, муниципальные 
образования)

- Общественные субъекты (народы, 
нации)



Объекты правоотношений
1. Монистическая теория (поведение 

участников правоотношения)
2. Плюралистическая теория 

(предметы (явления) окружающего 
мира, на которые направлены 
интересы участников 
правоотношения). Материальные и 
нематериальные блага 
(большинство из них в 
гражданском праве)



Содержание правоотношения
1. Субъективное право – это мера 

возможного поведения лица в 
правоотношении.

2. Юридическая обязанность – это мера 
должного поведения лица в 
правоотношении.

Право и обязанность являются 
корреспондирующими друг другу, т.е. 
взаимосвязаны между собой.



Юридические факты
- это конкретные жизненные 
обстоятельства, с которыми нормы права 
связывают возникновение, изменение и 
прекращение правоотношений.

Это предпосылки правоотношений, которые 
фиксируются в гипотезах правовых норм и 
влекут предусмотренные нормами права 
последствия. 



Виды юридических фактов
1. По волевому признаку:
А) События (не зависят от воли 
субъектов)
-Абсолютные 
-Относительные 
Б) Деяния (зависят от воли 
субъектогв)
-Действия 
-Бездействия 
В) состояния 



Виды юридических фактов
2. По последствиям:
А) правообразующие
Б) правоизменяющие
В) правопрекращающие
3. По характеру:
А) позитивные 
Б) негативные
4. В зависимости от круга обстоятельств, с 
которыми закон связывает правовые 
последствия:
А) простые (одиночные обстоятельства)
Б) сложные  (совокупность обстоятельств – 
фактический состав) 


