
 

 

 

 

 

 

Сборник лекций для студентов 

 

по учебной дисциплине  
 

 ОП.01. Теория государства и права  
Часть I 

  

для специальности 

 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Лыткарино 

2022 г. 



Сборник лекций для студентов предназначен для лучшего усвоения изучаемого материала 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность для дисциплины ОП.01. Теория 
государства и права. 

 

 

 

Автор:   

Преподаватель специальных дисциплин, 

к.ю.н., Лихотникова Елена Петровна  

   
Сборник лекций рассмотрен на заседании цикловой методической (предметной) комиссии 
экономических и юридических дисциплин. 
 

Протокол заседания №1 от «31» августа 2022 г. 
 

Председатель предметной (цикловой) комиссии                               /Прибыткова С.В./ 
         

 

 
Утверждено Научно-методическим советом филиала в качестве учебно-методического пособия 
для студентов. 
 
Протокол № 1 от «31» августа 2022 г.         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Введение 

II. Общие положения  

III. Курс лекций 

 

1. Понятие общества. 
2. Причины возникновения государства. 
3. Понятие государства: различные подходы к определению. 
4. Основные признаки государства. 
5. Понятие типа государства. 
6. Формационный подход к типологии  государств, их критерии. 
7. Цивилизационный подход к типологии государств, их критерии. 
8. Основные теории происхождения государства. 
9. Понятие функций государства. 
10. Классификация функций государства 

11. Понятие формы государства. 
12. Понятие формы государства, ее элементы. 
13. Понятие формы правления. 
14. Монархия и ее виды. 
15. Республика и ее виды. 
16. Понятие формы государственного устройства. 
17. Понятие политико-правового режима. 
18. Политико-правовые режимы современных государств. 
19. Понятие механизма государства. 
20. Понятие механизма государства, его значение. 
21. Понятие государственного органа 

22. Виды государственных органов 

23. Политическая система общества, ее структура и функции. 
24. Государство в политической системе  общества. 
25. Понятие правового государства, его основы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная задача настоящего методического пособия – раскрыть теоретически важные 
понятия государства и права, которые являются базой в системе юридических наук.  

Изучая курс Теории государства и права, необходимо постоянно учитывать ее 
фундаментальный характер, взаимосвязь не только с философскими, экономическими, 
политическими учениями, но и с отраслевыми юридическими науками. Этому способствует 
проведение семинарских и практических занятий по дисциплине, включая получение 
теоретических знаний в области   изучения базовых понятий  - общество и государство, правовая 
и политическая система государства, политический режим  и государственный орган.    

При подготовке настоящего пособия учтены современные научные исследования в сфере 
государственно-правовой жизни на базе применимого законодательства.  
 Пособие предназначено как для студентов, так и преподавателям очной (заочной, вечерней, 
дистанционной) форм обучения, включает в себя 14 лекций по курсу ОП.01. Теория государства 
и права, проверочный тест.  

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Область применения  
Дисциплина ОП.01. Теория государства и права является частью основной образовательной 

программы государственного университета «Дубна» - Лыткаринский промышленно-гуманитарный 
колледж по специальности среднего профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.01. Теория государства и права входит в профессиональный цикл и 
относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

Требования к результатам освоения  
Целью изучения курса теории государства и права является усвоение целостных, научно 

обоснованных представлений о государстве и праве, необходимых для изучения отраслевых 
юридических наук и профессиональной юридической деятельности. 

В процессе достижения этой цели решаются следующие задачи: 
1. Усвоение общих закономерностей возникновения, развития и функционирования 

государства и права, государственных и правовых явлений, места и роли государства и права в 
обществе, их соотношение и взаимодействие друг с другом, с различными общественными 
явлениями; 

2. Овладение основными категориями и понятиями теории государства и права, 
необходимыми в дальнейшем образовании для изучения отраслевых юридических наук; 

3. Формирование высокой общей, политической и правовой культуры, развитие абстрактного, 
теоретического мышления; 

4. Изучение особенностей современного Российского государства, российской правовой 
системы, ориентирование и понимание процессов, происходящих в политической и 
государственной сфере нашего общества. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

оперировать юридическими понятиями и категориями;  
 применять на практике нормы различных отраслей права устанавливать причинно-

следственные связи и проводить сравнительный анализ правовых вопросов, рассматриваемых 
дисциплиной; 



 обосновывать свою точку зрения, приводить примеры при рассмотрении вопросов 
сущности государства и права, функционирования, роли, значения государства и права в жизни 
общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 закономерности возникновения и функционирования государства и права;  
 основы правового государства; основные типы современных правовых систем;  
 понятие, типы и формы государства и права;  
 роль государства в политической системе общества;  
 систему права Российской Федерации и ее элементы; 
 формы реализации права; понятие и виды правоотношений;  
 виды правонарушений и юридической ответственности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 
этики и служебного этикета 

ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и 
закону 

обладать профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

ЛЕКЦИЯ  №1. 
Понятие общества. 

Общество - это устойчивое и саморазвивающееся объединение людей, связанных между 
собой общим интересом и взаимодействующих на основе общепризнанных, в том числе 
общеобязательных норм и ценностей для удовлетворения общих и индивидуальных 
потребностей. 

Общество (в узком смысле слова) - это малая группа или многочисленная масса людей, 
объединяемая культурными ценностями и проживающая на определенной территории 
(российское общество, французское общество). 

  Основные признаки общества. 
1.Это совокупность индивидов наделенных сознанием и волей. 
2.Наличие объективных постоянно воспроизводящихся общих интересов. Объективный 

интерес - значит обусловленный биосоциальной и духовной природой человека (продолжение 
рода, воспитание детей, поддержание правопорядка, производство продуктов питания). 
Общие интересы - призваны реализовывать государства, а несовпадающие интересы - 

призваны осуществлять институты гражданского общества. 
3.Взаимодействие и сотрудничество (добровольного характера) на базе общих интересов, 

для реализации общих интересов. 
4.Регулированиеинтересов и связей посредством социальных норм, т.е. правил поведения 

общего характера (религиозных, нравственных, правовых, обычаев, традиций и т.д.).   
5.Наличие общепризнанных ценностей. 
6.Наличие организованной силы, т.е. власти, которая способна обеспечить внутренний 

порядок и внешнюю безопасность. 
7.Способность и реальная возможность к самовоспроизводству (демография) и 

самообновлению (процесс развития по пути к прогрессу). 
Структура общества. 
1.Социальные общности и группы. 
2.Социальные институты и организации. 
3.Социальные нормы и ценности. 
Социальные общности, группы социальные институты, организации   взаимодействуют 

между собой через социальные нормы и ценности. Для удовлетворения общезначимых 
потребностей индивиды объединяются, кооперируются в социальные группы. 

Социальная группа - это совокупность людей, которые определенным образом 
взаимодействуют, осознают свою принадлежность к данной группе и считаются членами этой 
группы с точки зрения других. Имеет собственные интересы и своей деятельностью оказывает 
влияние на поведение других людей. 

Признаки социальной группы. 
1.Устойчивость. 
2.Однородность. 
3.Сплоченность. 
Классификация социальных групп. 



1.По половому признаку (мужчины и женщины). 
2.По возрастному признаку (несовершеннолетние, совершеннолетние и т.д.).  
3.По национальному признаку. 
4.По профессиональному признаку (юристы, пекари и т.д.). 
5.По политическому признаку (либералы, консерваторы, коммунисты и т.д.). 
6.По религиозному признаку (православные, мусульмане и т.д.). 
7.По территориальному признаку (селяне, горожане, москвичи, сибиряки и т.д.). 
Социальные группы создаются объективно (по объективным признакам, например, 

мужчины и женщины), вне зависимости от сознания. 
Потребности социальных групп характеризуются: 1) массовостью; 2) устойчивостью; 3) 

сопряженностью (удовлетворение одной потребности вызывает целый комплекс других 
потребностей). 

Для осуществления этих потребностей люди создают социальные институты. 
Социальный институт в литературе определен двояко (институт от лат. установление): 
1) это некое образование (социальное или политическое) - учреждение или организация, 

созданные для осуществления определенных функций, решения задач; 
2) социальный институт - это устойчивый комплекс формальных и неформальных 

правил, принципов, норм, регулирующих различные сферы человеческой деятельности 
(регулирующих и организующих эту деятельность). 

Социальные институты существуют в целях: 1) упорядочения отношений в обществе; 
2) управления общественными делами и процессами; 3) разрешения конфликтов; 4) 
поддержания порядка; 5) достижения определенных целей. Социальные институты возникают 
не только сознательно и стихийно. Социальные институты возникают с объективной 
необходимостью в силу экономических, биологических, политических, социальных причин.  
К социальным институтам относятся: семья, государство, право, политические партии, 
религия, мораль и т.д. 

Социальные ценности - это конечные основания целеполагания, рационально не 
расщепляемые (объясняемые) до конца и общепризнанные. Ценности лежат в основе 
социальных институтов, социально-нормативного регулирования. 

Социальные нормы - это правила поведения людей, регулирующих отношения в 
соответствии с общепризнанными ценностями. Одни социальные нормы действуют в силу 
общепризнанности, а другие действуют в силу всеобщей обязательности, которая обеспечена 
государством (нормы права).  

 Первобытное общество является исторически первой формой организации человеческого 
общества. Общепринято считать, что человек разумный возник 2-3 млн. лет назад, хотя по этому 
вопросу в науке существуют споры. 

Существует насколько подходов к происхождению первобытного общества: 
1. Антропологический: матриархат → патриархат; 
2. Исторический: раннее (зарождение) → средний (рассвет) → поздний (период 

разделения общин); 
3. Археологическое: присваивающая → производительная. 
Для первобытного общества характерна присваивающая экономика, т.е. человек не 

производил ничего принципиально нового, он лишь заимствует, присваивает лишь то, что дано 



природой. Основные способы производства - охота и собирательство, при этом 
производительность труда крайне низкая. Человек потребляет все, что производит, излишков 
нет, поэтому отсутствует частная собственность и имущественное расслоение. Отсутствует 
разделение труда. В основе социального устройства лежит род - это союз людей (20-30 человек), 
основанный на кровном или предполагаемом родстве, совместном потреблении, труде общей 
собственности. Социальная дифференциация происходит только по половозрастному признаку, 
богатых и бедных нет. Рода в фратрии - временный союз людей для достижения определенной 
цели, по достижению цели фратрия распадается; в племена, союзы племен (постоянный 
характер). Власть была потестарной: 

1. Не выделена из общества, не возвышается над ним и выражает интересы  всего 
общества; 

2. Власть осуществляется не профессиональными управленцами, которые заняты при 
этом в общей деятельности, т.е. власть сама себя содержит; 

3. Власть основана на авторитете, а не на принуждении. Аппарат принуждения 
отсутствует; 

4. Органы власти различны, каждый из них обладал своими полномочиями. Властью 
обладают: старейшины, вождь, жрец, совет вождей, родовое собрание. Все наиболее важные 
вопросы решаются советом общины, т.е. всеми взрослыми членами племени. 

Неолитическая революция - это переход от присваивающей к производительной экономике, 
который сопровождается тремя крупными разделениями труда:  

1. Выделение пастушьих племен;  
2. Отделение ремесла от земледелия (первое кузнечество);  
3.  появление купечества.  
В результате возник избыточный продукт. Потребность в роде отпала, возникает семья, 

собственность семьи - частная собственность; происходит разделение общества на классы и как 
следствие появляется государство. 

 

ЛЕКЦИЯ №2. 
Причины возникновения государства.  Основные теории происхождения государства. 

1.В первобытном обществе социальная организация строилась на кровнородственных связях. 
Люди объединялись в родовые общины, фратрии (братства), племена. Человек не мыслил себя 
вне первобытного коллектива, поэтому об индивидуальной свободе, субъективных правах в 
эпоху первобытного общества не могло быть и речи. Социальная власть в первобытном обществе 
обладала специальными признаками:   
- распространялась в рамках рода и основывалась на кровнородственных связях;  
- являлась общественной, т.е. совпадала с населением (совпадали субъект власти   объект 
властного воздействия); 
- специфическими были органы власти (общие собрания взрослых членов рода, советы 
старейшин, племенные вожди). 

Специфическим было в первобытном обществе и социальное регулирование. В литературе 
выделяется ряд специфических особенностей социальных норм первобытного общества:   
- социальная жизнь регулировалась в первую очередь обычаями, т.е. исторически сложившимися 
правилами поведения, которые в результате длительного и многократного применения вошли в 
привычку. Правда, на этот счет есть и другая точка зрения, А.И. Першиц разработал концепцию 
мононорм, которые, по его мнению, и упорядочивали общественные отношения в первобытном 



обществе. Мононормы представляли собой нерасторжимое, органическое единство различных 
видов социальных норм: моральных, религиозных, ритуальных;  
- социальные нормы носили неписаный характер, существовали лишь в сознании людей и 
изустно передавались из поколения в поколение; 
- санкции за нарушение многих социальных предписаний носили сакральный характер, т.е. 
предполагалась кара божественных сил за нарушение социальных норм; 
- ведущим способом социального регулирования выступал запрет, который именовался «табу». 

Важным этапом в развитии первобытного общества и переходе от догосударственного 
состояния к государственности явилась неолитическая революция Ее сущность (автором данного 
термина является английский археолог Чайлд) состояла в переходе от присваивающего хозяйства 
к производящему. Если отраслями присваивающего хозяйства являлись охота, рыболовство, 
собирательство, то в результате неолитической революции человек переходит к земледелию, 
скотоводству, а затем ремеслу и торговле. Считается, что именно неолитическая революция 
явилась толчком к трем крупным разделениям общественного труда: отделению скотоводства от 
земледелия, выделению ремесла и торговли, а также привела к резкому росту населения, 
появлению городов, увеличению производимого продукта и появлению имущественных 
излишков»  

У некоторых народов, например германских племен, переходной ступенью от 
догосударственного состояния к государству явилась военная демократия. Для данного этапа 
характерно то, что родоплеменная верхушка уже возвысилась над рядовыми общинниками, но 
власть вождя еще была выборной и, как плавило, временной (например, вождя выбирали на 
время проведения военных походов).  
2. В литературе выделяется целый ряд закономерностей возникновения государства: 

 Возникновение государства - не одномоментный акт, а достаточно длительный исторический 
процесс. Государство как система специальных органов и отношений между ними не может 
быть создано за короткий срок.  
Возникновение государства является объективным процессом, не зависит от желания 
и усмотрения конкретных лиц. Другими словами, конкретное лицо не может без наличия 
соответствующих условий создать или разрушить государственность определенного народа.       

 Государство возникает в том случае, если усложнившаяся социальная структура не может 
управляться, а общественные противоречия - разрешаться в рамках родовой организации 
общества.  

 Государство является результатом внутреннего развития общества, а не силой, навязанной ему 
извне.  

 Однажды возникнув у определенного народа, государство, как правило, уже не исчезает. Это 
означает, что, создав государство, соответствующее общество уже не возвращается 
впоследствии в первобытное, безгосударственное состояние. При наличии указанных 
закономерностей процесс возникновения государства у разных народов отличался 
определенным своеобразием. Классики марксизма свели это многообразие к 3 основным 
формам возникновения государства: афинской, римской и германской.   

Афинская форма считалась классической, «чистой», т.к. процесс возникновения государства 
в Древних Афинах не осложнялся внешними завоеваниями или внутриклассовой борьбой. 
Государство здесь возникло вследствие появления частной собственности и разделения общества 
на классы, 

В Древнем Риме процесс возникновения государства осложнялся борьбой внутри 
господствующего класса (между патрициями и плебеями). 

 У германских племен образование государства связывается с внешними завоеваниями. 
Необходимость управления завоеванными территориями привела к трансформации народного 
собрания свободных германцев в собрание знати, а власти вождей - в королевскую власть. 



Определенными особенностями обладало возникновение государства на Востоке. На 
образование государства здесь не оказали существенного влияния ни частная собственность, ни 
классовое разделение. Наоборот, само государство явилось катализатором процесса 
формирования привилегированных и материально обеспеченных социальных групп. 
Общественная собственность постепенно превращается в государственную, а родоплеменная 
верхушка - в государственный аппарат. Кроме того, на процесс возникновения государства на 
Древнем Востоке оказала влияние необходимость проведения крупных общественных работ. 
Государство явилось органом, организовавшим их (строительство плотин, каналов). 

3. В литературе данная теория также называется материалистической. Основы указанной 
теории были изложены в работе Ф.Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 
государства», опиравшегося на труд Л.Моргана «Древнее общество», а затем развиты в работах 
В.И.Ленина.  

Ф.Энгельс указывал, что государство существовало не всегда. На определенном этапе 
экономического развития общества оно распадается на классы. Появляется частная 
собственность, имущественные излишки скапливаются у экономически господствующего класса. 
Государство становится орудием защиты прав собственников и поддержания классового 
господства. Государственная власть сосредотачивается у экономически господствующего класса. 
Таким образом, государство присуще лишь классовому обществу. 
Родоплеменная организация управления обществом оказалась не в состоянии осуществлять 
регулирование в условиях имущественного и социального расслоения, в условиях усиления 
социальных противоречий, поэтому должна была уступить место государству.Марксистская 
теория происхождения государства подвергается критике в современной литературе за то, что ее 
сторонниками не были учтены особенности возникновения государства на Востоке. В то же 
время экономический фактор, на который обратили внимание классики марксизма, является 
одним из важнейших в формировании и развитии государственности.  

4. Патриархальная теория имеет давнюю историю. Еще Аристотель указывал на то, что 
государство возникает из разрастания и объединения патриархальных семей. Люди, являясь 
существами политическими, объединяются в семьи, патриархальные семьи, селения и города-

государства. Поэтому государственная власть вырастает из семейной власти, из власти отца над 
женой, детьми и рабами. Патриархальной теории придерживался Конфуций, уподобляющий 
отношения власти семейным отношениям.Более поздними представителями данной теории были 
Фильмер и Михайловский, Фильмер считал, что Бог вручил Адаму не только семейную масть, но 
и государственную, которую Адам передал впоследствии по наследству своим детям. Таким 
образом, монарх является как бы отцом подданных, поэтому патриархальная теория исходит из 
необходимости подчинения государственной власти. 

Подтверждением данной теории является то, что изучение некоторых архаичных структур 
(индейских племен) позволяет сделать вывод о том, что зачатки государственных структур 
создавались у них по аналогии с семейными. В современной науке положения патриархальной 
теории подвергаются критике. Отмечается, что нет ни одного исторического примера подобного 
способа возникновения государства. Наоборот, установлено, что патриархальная семья возникает 
вместе с государством в процессе разложения первобытнообщинного строя. Кроме того, 
наблюдается явное несовпадение задач государственного управления (оборона страны) и 
функций семьи (воспроизводство и совместное потребление).  

5. Теологические теории происхождения государства зародились в глубокой древности. Их 
основным постулатом был тезис о происхождении государства из божественной воли. Эта мысль 
была отражена в Законах Хаммурапи, Послании Апостола Павла к римлянам и других 
юридических и религиозных памятниках. Развитие христианства и ислама послужило толчком к 
развитию данных концепций. Например, христианские мыслители (Августин, Фома Аквинский) 
не только провозглашали государственную власть божественным установлением, но и выводили 
из этого тезис о необходимости подчинения имеющейся власти, в т.ч. церковной. 



Разновидностью теологических теорий в средние века явилась «теория двух мечей», согласно 
которой Бог дал церкви два меча, один из которых она вложила в ножны и оставила у себя, а 
другой отдала светским государям для управления мирскими делами.  

В исламской доктрине получила распространение концепция имамата, по которой 
деятельность правителя есть продолжение пророческой миссии. С этим связана теократичность 
власти во многих исламских государствах, наличие специальных органов, контролирующих 
соответствие государственной деятельности религиозным предписаниям. 

Критики теологических теорий указывали на то, что провозглашение государственной 
власти, имеющей божественное происхождение, делает монарха непогрешимым, открывает 
дорогу для произвола главы государства. 

6. Представителями психологической теории происхождения государства являлись 
Л.И.Петражицкий, Э.Фромм, З.Фрейд. Возникновение государства связывалось сторонниками 
данной теории со следующими причинами психологического характера: 

1. Наличие в психике людей потребности в подчинении. Каждому человеку свойственно 
стремление к подражанию, подчинению либо стремление к власти,  
2. Наделение вождей и шаманов в первобытном обществе сверхъестественными качествами, что 
возвышало их над остальными общинниками. 
3. Наличие у некоторых индивидов, ярко выраженных агрессивных устремлений, для обуздания 
которых и возникает государство. 
Таким образом, по мнению сторонников указанной теории, государство является продуктом 
психологических противоречий в первобытном обществе и призвано эти противоречия 
разрешать, либо смягчать. Недостатком данной теории считается недооценка других факторов 
возникновения государства. Прежде чем люди осознают необходимость создания государства, их 
психика должна сформироваться, подвергнуться влиянию ряда объективных факторов 
(экономических, политических). 
7. Зачатки договорной теории происхождения государства встречаются еще у древнекитайского 
философа Мо-цзы. Он указывал, что раньше у каждого было свое представление о 
справедливости, что приводило к социальным конфликтам, поэтому люди нашли самого мудрого 
человека и не делили его правом создавать единый образец справедливости. Впоследствии идея 
происхождения государства из общественного договора стала центральной в данной теории. 
Автором термина «общественный договор» считается Августин, а основными разработчиками 
теории общественного договора: Томас Гоббс, Джон Локк, Ж. – Ж..Руссо. Серьезное внимание 
они уделяли проблеме «естественного состояния», предшествовавшего подписанию 
общественного договора, Трактовки «естественного состояния» различны у данных авторов. Так, 
Гоббс рассматривал его как «войну всех против всех». Именно несовершенство общественной 
жизни в «естественном состоянии» привело к заключению общественного договора. При этом 
Локк указывал, что народ имеет право на расторжение договора с тем правительством, которое 
не выполняет его условий. Руссо критиковал заключенный общественный договор как 
несправедливый и призывал к его пересмотру. В России представителем теории общественного 
договора являлся Радищев. В качестве разновидности договорной теории происхождения 
государства можно рассматривать легенду о призвании варяжских князей на Русь. 

Несмотря на свою демократичность, денная теория страдает схематизмом и 
идеализированностью. Возникновение государства рассматривается как одномоментный акт. 
Договорная теория преувеличивает роль субъективных факторов в возникновении государства и 
недооценивает роль объективных (экономических). 
8. Теория насилия в своем завершенном виде сформировалась в Х1Х в. в трудах Евгения 
Дюринга, Людвига Гумпловича, Карла Каутского, хотя ее зачатки присутствуют еще в 
концепциях софистов. Софисты рассматривали государство как учреждение, существующее 
исключительно для блага сильного. Главную причину возникновения государства представители 
данной теории усматривали в завоевании одних племен другими. Государство появляется как 



инструмент поддержания господства над завоеванными народами. Таким образом, государство 
возникает, прежде всего, как аппарат принуждения. Победившие племена образуют правящий 
класс, а побежденные – «класс рабочих и служащих». 

По мере развития общественной жизни племена перерождаются в касты, сословия и классы. 
Из орудия господствующего племени государство превращается в орудие господствующего 
класса. Войны, завоевания рассматриваются и в качестве основных причин рабства. Именно 
рабство, по мнению сторонников данной теории, и ведет к появлению частной собственности. 
Сторонники теории насилия, верно, отметили роль военно-политических факторов в развитии 
ряда государств, например, у германских племен. Действительно, монополия на применение 
принуждения по отношению к населению до сих пор является важнейшим признаком 
государства. В то же время государство, согласно данной теории, выступает лишь как выражение 
грубой силы, а его деятельность сводится лишь к принуждению. Кроме того, из данной теории 
следует, что государство является не итогом развития общества, а инородной силой, навязанной 
ему извне. 

9. Отдельные элементы данной теории зарождаются еще в античности. Так, ^ Платон 
сравнивал государство с организмом, где трем началам человеческой души: разумному, 
яростному и вожделеющему, соответствуют три начала в государстве: совещательное, защитное, 
деловое. Широкое распространение данная теория получила в Х1Х в. в связи с изданием работ 
Спенсера., Вормса и др. Определенное влияние на эту теорию оказали идеи естественного отбора 
Ч.Дарвина. 

Согласно органической теории, государство является продуктом природы, организмом, 
возникающим и развивающимся согласно закону природы. Отношения между классами и иными 
социальными группами государства уподоблялись взаимодействию органов организма, при этом 
правители обычно сравнивались с мозгом. Нередко государству приписывались возрасты, 
характерные для живого организма (детство, старость).Развитие и взаимодействие государств 
уподоблялись взаимодействию живых существ. Прежде всего, был взят на вооружение принцип 
естественного отбора, отстаиваемый дарвинистами.Идеи отказа от помощи незащищенным 
слоям населения в целях соблюдения принципа естественного отбора (социальный дарвинизм), 
которые отстаивались некоторыми сторонниками данной теории, вряд ли можно назвать 
гуманными и прогрессивными даже для того времени. Как отмечает А.В.Малько, отрицать 
влияние биологических факторов на процесс происхождения государственности было бы 
неправильно, т.к. люди - не только социальные, но и биологические организмы. Вместе с тем 
нельзя механически распространять все закономерности, присущие только биологической 
эволюции, на социальные организмы, нельзя полностью сводить проблемы социальные к 
проблемам биологическим. Это хотя и взаимосвязанные, но разные уровни жизни, 
подчиняющиеся различным закономерностям и имеющие в своей основе различные причины 
возникновения.   

Достоинствами органической теории являются:  
1. Вводится системный признак в исследование государства.  

2. Обосновывается дифференциация и интеграция общественной и государственной жизни.   
3. Вскрывается взаимосвязь естественных (биологических) и общественных законов.  

В то же время государство выполняет ряд функций, которые не имеют аналогии с функциями 
живого организма (налогообложение, издание общеобязательных правил поведения). 

 

ЛЕКЦИЯ №3. 
Понятие государства: различные подходы к определению.   

В современном мире накоплено достаточно много подходов к пониманию государства. Это 
обусловливается:  



1.сложностью проблемы;  
2. наличием в обществе многочисленных социальных групп с различными интересами по 

отношению к государству. 
Первые попытки определения государства и объяснения его людям были сделаны еще в 

древности. В политико-юридической литературе существует множество дефиниций понятия 
"государство", например:  общественный союз свободных людей с принудительно 
установленным мирным порядком посредством предоставления исключительного права 
принуждения только органам государства (Н. Коркунов);  естественно возникшая организация 
властвования, предназначенная для охраны определенного правопорядка (Л. Гумплович;  союз 
членов социальных групп, основанный на общечеловеческом принципе справедливости, под 
соответствующей ему верховной властью (Л. Тихомиров);  союз людей, властвующий 
самостоятельно и исключительно в пределах определенной территории (Е. Трубецкой);  союз 
людей, организованный на началах права, объединенный господством над единой территорией и 
подчинением единой власти (И. Ильин).  

Общим во всех данных определениях выступает то, что названные ученые включали в 
качестве специфических видовых отличий государства такие его важнейшие характеристики, 
как народ, публичную власть и территорию. По большому счету они понимали под 
государством соединение людей под одной властью и в пределах одной территории. 

Но ни одно из множества известных определений государства не является исчерпывающим, 
они лишь позволяют сделать следующие методологически значимые выводы: 
1. государство - это продукт общественных отношений; 
2. государство - это форма существования общества; 
3. государство существует не в любом обществе, но только в том, в котором есть развитая 

структура всех сфер жизни общества (экономической, политической, социальной и 
духовной): «…с определенного момента развития общества государство является 
необходимым способом его организации, неотъемлемым условием его существования и 
жизнедеятельности»; 

4. при любом определении государства речь идет и о системе властных государственных 
органов; 

5. потребности общества определяют назначение, функции, цели и задачи государства. 
Государство - это выделившаяся из общества и обусловленная его социально-экономическим 

укладом, традициями, культурой политическая организация суверенной публичной власти, 
содействующая преимущественному осуществлению конкретных классовых, общечеловеческих, 
религиозных, национальных и других интересов в пределах определенной территории. 
Возникнув как продукт эмпирической (опытной) социальной жизнедеятельности, государство не 
совпадает с обществом и выступает по отношению к нему управляющей системой. Эта система 
имеет собственную внутреннюю логику развития, четкую структурную организацию (которая 
оттачивалась на протяжении тысячелетий), специфический механизм взаимодействия 
структурных элементов. 

Таким образом, государство - самодостаточная система, обладающая собственной природой, 
сущностью, формой (И.Ф. Ракитская). 

В юридической науке выделяются и некоторые другие подходы к пониманию государства. 
Так, В.Е.Чиркин насчитал пять основных подходов к понятию государства: 

 теологический (широко используется в мусульманских учениях в связи с концепцией 
халифата); классический (государство как совокупность трех слагаемых - власти, территории, 
населения); юридический (государство - юридическая персонификация нации); социологический 
(представлен небольшим количеством школ, в том числе марксистским направлением в 



государствоведении); кибернетический (государство как особая система в связи с потоками 
информации, прямыми и обратными связями) . 

А.Б. Венгеров отмечает, что обобщение взглядов многих философов и теоретиков позволяет 
рассматривать государство с помощью следующих подходов:  
1. государство как союз, объединение людей для обеспечения их благоденствия, защиты; 
2. государство как определенная коллективность, ассоциация, создаваемая публично-

властными отношениями и институтами; 
3. государство как аппарат, особый слой людей, призванных управлять другими людьми; 
4. государство как инструмент, машина, предназначенная для осуществления справедливости; 
5. государство как действительность нравственной идеи, живой развивающийся организм; 
6. государство как орудие господствующего класса для подавления классовых противников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с точки зрения современных 
представлений, государство должно выступать как властная система, ради достижения 
конкретных целей организующая общество в границах определенной территории и 
координирующая главные стороны его жизни.  

К признакам государства можно отнести: 
1. наличие публичной власти; 
2. организация общества (населения) в границах определенной территории; 
3. налоги и сборы; 
4. суверенитет; 
5. издание общеобязательных правил поведения; 
6. государственный язык; 
7. символы государства (герб, гимн, флаг). 

При этом  первые три признака отличают государство от организации первобытного 
общества, а остальные - от других организаций. 

 

ЛЕКЦИЯ  №4. 
Понятие типа государства: формационный и цивилизационный подход. 

Тип государства это общие черты различных государств, система их свойств, 
характеризующаяся общими признаками. 

Типология государства это его классификация, предназначенная для разделения всех 
прошлых и настоящих гос. на группы дающие возможность раскрыть их социальную сущность. 

Типология проводится в основном с двух подходов: формационного и цивилизационного. 
Главным критерием формационного подхода выступают социально-экономические признаки 

(Маркс, Энгельс). 
Выделяют следующие формационные типы государства: 
-рабовладельческое государство – есть орудие поддержания власти над рабами, которые 

были собственностью свободных граждан. Раб не имел прав, фактически говорящее орудие 
труда; 



-феодальное государство - диктатура класса феодалов, земельных собственников, 
присваивающих безвозмездный труд крестьян. Крестьяне находились в полурабской 
зависимости от помещиков; 

-буржуазное государство – диктатура буржуазии, сословное неравенство заменяется 
социальным. Рабочий юридически свободен, но лишен средств производства, он вынужден 
продавать свою рабочую силу капиталисту. Данное государство проходит различные стадии 
развития: капиталистическое, монополистическое, индустриальное, постиндустриальное 
государство); 

-социалистическое государство по мнению представителей формационного подхода, как 
государство высшего типа есть отмирающее государство, базирующееся на общественной 
собственности на средства производства и имеющее широкую социальную базу. 

Первые три типа охватываются родовым понятием – эксплуататорское государство, 
сущность которого в подавлении и эксплуатации одного класса над другим. 

Социалистическое – это антиэксплуататорское, исторически последний тип государства, 
который по мнению Маркса, постепенно отмирает, выполнив свою задачу построения 
бесклассового коммунистического общества. 

Достоинства формационной типологии: 

 продуктивная идея делить государства на основе социально-экономических факторов, 
которые существенно влияют на общество 

 показывает поэтапность, естественно-исторический характер развития государства. 
 Смена одного типа другим - процесс объективный, естественно-исторический, 

реализующийся в результате революций, более прогрессивный нежели предыдущий. 
Недостатки формационной типологии: 

 она во многом однолинейна, характеризуется излишней запрограммированностью 

 недооцениваются духовные факторы (религиозные, национальные, культурные) 
В основе цивилизационного подхода лежат как раз духовные признаки – культурные, 

религиозные, национальные, психологические. Представители Тойнби, Шпенглер, Вебер. 
Цивилизация – есть замкнутое, локальное состояние общества, отличающееся общностью 

религиозных, и других признаков. 
Выделяют следующие типы цивилизационного подхода: египетскую, китайскую, западную, 

православную, арабскую, мексиканскую, иранскую и т.п. Каждая цивилизация придает 
устойчивую общность всем государствам существующим в ее рамках. Цивилизационный подход 
обосновывается идеей единства, целостности современного мира, приоритетом идеально-

духовных факторов. Тойнби обосновал теорию круговорота сменяющих друг друга замкнутых 
цивилизаций. Динамические изменения (возникновение, рост, надлом) в соответствии с этой 
теорией происходят не в рамках мирового процесса, а внутри отдельной цивилизации, которая 
является как бы ветвями дерева, сосуществующими друг с другом. Движущей силой круговорота 
является творческая элита, которая увлекает за собой инертное большинство. Прогресс в 
духовном совершенстве поколений людей. 

Достоинства цивилизационного подхода: 

 определены духовные факторы, как существенные в тех или иных конкретно-исторических 
условиях. 

 в связи с расширением диапазона духовных критериев, получается более географически 
заземленная типология государств 

Недостатки цивилизационного подхода: 



 недооцениваются социально-экономические факторы, зачастую определяющие политику 
конкретной страны. 

 выделяя идеально-духовные факторы в качестве признаков цивилизации, авторы дают 
типологию не государства, а общества. Государство это полит. часть общества, которая имеет 
свои критерии, не совпадающие с критериями общества, как более широкого понятия. 

 Типология государства является способом познания, поэтому формационный и 
цивилизационный подходы дополняют и углубляют друг друга, выступают более надежными 
приемами понимания различных типов государства с позиции не только социально-

экономических, но и духовно-культурных факторов. Данные подходы могут и должны 
применяться и отдельно и в комплексе друг с другом. 

 

Лекция №6. 

Понятие функций государства, их классификация 

Функции государства - это основные направления деятельности государства по решению 
стоящих перед ним задач. 

Цель государства - то к чему стремится общество, задачи-средства достижения цели, а 
функции - это решение стоящих перед государством задач. 

Функции характеризуют государство в динамике, а не в статике. 
Функции государства обладают следующими признаками: 
1) основные, главные направления государственной деятельности 

2) функции государства осуществляются в особых формах и особыми методами 

3) функции государства имеют свой предмет и свое содержание. Предмет функции 
государства составляет определенная сфера общественных отношений, подвергающаяся 
государственному регулированию. Содержание функции показывает, что делает государство в 
данной сфере, как оно регулирует данные общественные отношения. 

Функции государства можно разделить на следующие виды: 

 внутренние и внешние. Внутренние осуществляются внутри страны. К ним можно отнести: 
-обеспечение народовластия; 
-экономическую функцию; 
-финансовый контроль; 
-социально-культурную функцию; 
-охрану прав и свобод граждан; 
-обеспечение правопорядка и общественной безопасности граждан; 
-экологическую функцию, функцию борьбы с различными стихийными бедствиями 

(эпидемиями и др.) катастрофами; 
-функцию налогообложения и взимания налогов и др. 
Внешние - на международной арене. К ним можно отнести: 
-обеспечение обороны и безопасности; 
-интеграции в мировую экономику; 
-внешнеэкономическое партнерство и государственную поддержку иностранных 

инвестиций, поддержание мирового порядка; 



-борьбу с международным терроризмом, наркобизнесом и наркомафией; 
-сотрудничество с другими государствами в решении глобальных проблем современности 

(экологической, сырьевой, энергетической, демографической и др.); 
-участие в охране окружающей природной среды и др. 

 постоянные и временные. 
Постоянные - это функции, которые государство осуществляет неопределенно 

долго(всегда). 
Временные - это функции, носящие краткосрочный характер. 

 основные и неосновные. 
Основные - это функции, с помощью которых решаются главные задачи, стоящие перед 

государством. 
Не основные - это функции, с помощью которых решаются не основные задачи государства. 

Неосновные являются структурными частями основных. 
К числу критериев можно отнести принцип разделения властей и классифицировать 

функции государства на основе этого принципа. Соответственно функции подразделяются на: 

 законодательные (правотворческие), 
 управленческие, 
 правоохранительные, в том числе судебные, и информационные. 

Особенность данной классификации состоит в том, что она отражает процесс реализации 
государственной власти. Это чисто формальная классификация, привязанная к совокупности 
ветвей государственной власти - законодательной (представительной), исполнительной, 
судебной, - но, тем не менее, весьма часто используемая в научных и практических целях. 
Классификация функций, опирающаяся на разделение властей не у всех ученых-юристов, 
вызывает признание. Некоторые авторы указывают, что данная классификация характеризует не 
функции государства, а функции его органов, либо формы осуществления функций государства. 

 

.Лекция №7. 
 Понятие формы государства, ее элементы. 
Форма государства – способ организации политической власти, охватывающий форму 

правления, форму государственного устройства и политический режим. 
Форма государства - сложное общественное явление, и раскрывается через характеристику 

структурных элементов формы государства. Форма существующих государств, особенно 
современных, имеет общие признаки, что позволяет дать определение каждому элементу формы 
государства. 

Согласно третьей точке зрения, форма государства состоит из 3-х элементов, а именно: 
1. Формы правления – это сумма способов организации государственной власти (структура, 

порядок образования высших органов государства, способы осуществления власти); 
2. Формы государственного устройства – это сумма способов устройства государственной 

власти, характеризующих связь между центральной и региональной властью; 
3. Политического режима – это сумма способов осуществления государственной власти, 

закрепляющих объём предоставляемых гражданам свобод для их участия в политической, 
экономической социальной, культурной деятельности государства. 



Форма государства зависит от конкретных исторических условий его возникновения и 
развития, решающее влияние на неё оказывают сущность, исторический тип государства. На 
форму государства влияют национальный состав, исторические традиции, территориальные 
размеры страны и др. факторы. 

Существует два подхода к форме государства: 

 Элементный подход. Форма государства - это единство трёх её основных элементов: формы 
правления, формы государственного устройства, политический режим. Этот подход весьма 
удобен, так как он отличается чёткостью, удобен для анализа и запоминания. Однако он не 
даёт синтезированного представления о форме государства в целом. 

 Системный подход. Форма государства - это такая структура, которая включает не только 
организационные элементы, но и связи между ними, а также элементы функциональные 
(методы деятельности). 
Общепризнанная классификация форм государства отсутствует. В последние годы в 

отечественной литературе предложена новая классификация форм государства, опирающаяся на 
признаки собственно формы: 

1) Единовластная форма государства - главным для такой формы является принцип 
единовластия. Полнота государственной власти может находиться в руках одного человека 
(монарх), либо в руках определённой группы (партия, военно-революционный совет и т.д.). 
Разделение властей, как и местное самоуправление, фактически не существует. Права граждан не 
признаются и всячески нарушаются, существует обязательная идеология или государственная 
религия. Давление на органы государственной власти со стороны различных "заинтересованных 
групп" отсутствует. Выделяют следующие подвиды единовластной формы государства: 

а) теократическая -  форма правления, при которой власть в государстве находится в руках 
церкви и духовенства (Саудовская Аравия); 

б) экстремистская (фашистская); 
в) милитаристская (правление военного центра); 
г) монократическая в условиях тоталитарного социализма. 
2) Поликратическая (многовластная) форма государства - все признаки монократической 

формы, только с обратным знаком, то есть главным является принцип многовластия, принцип 
разделения властей и местное самоуправление не только существуют, но и реально действуют и 
так далее. Выделяют следующие подвиды поликратической формы государства: 

а) традиционная (США, Англия); 
б) постсоциалистическая (большинство стран бывшего соцлагеря). 
3) Сегментарная (смешанная) форма государства - это промежуточная форма между 

поликратической и монократической. Решающая роль принадлежит исполнительной власти, 
местное управление носит слаборазвитый характер, права граждан не полностью отражены в 
законодательстве, давление на органы государственной власти носит частичный характер. 
Примером сегментарной формы могут послужить такие государства, как Египет, Иордания, 
Марокко. 

Форма государства зависит от конкретно-исторических условий его возникновения и 
развития. Решающее влияние на нее оказывают сущность, исторический тип государства. Так, 
феодальному типу государства соответствовала, как правило, монархическая форма правления, а 
буржуазному — республиканская. Форма государства во многом зависит от соотношения 
политических сил в стране, особенно в период его возникновения. 



На форму государства влияют национальный состав, исторические традиции, 
территориальные размеры страны и др. факторы. Таким образом, следует дать краткую 

характеристику форм государства, а именно:   
Госуда́рство — политическая форма организации общества на определённой территории, 

суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, 
которому подчиняется всё население страны. 

найдено на ru.m.wikipedia.org 

К формам государства относятся формы правления (монархии и республики), формы 
территориально-государственного устройства (унитарное государство, федерация, 
конфедерация) и политический режим (демократия, тоталитаризм, авторитаризм). 

найдено на examer.ru 

Выделяются три основных элемента государства: территория, население и власть. 
Государство не может существовать без территории. Территория государства включает в себя 
землю, недра, воздушное пространство, территориальные воды. Это означает, что государство 
поддерживает в перечисленных средах свою власть и имеет право защищать их от внешнего 
вторжения со стороны других государств и частных лиц. 

 

Лекция №8. 
Понятие формы правления. 

Форма правления – это способ организации высшей власти государства. Она оказывает 
влияние как на структуру верховных государственных органов, так и на принципы их 
взаимодействия. Так, различают монархию и республику, главное различие которых состоит в 
процедуре и условиях замещения поста главы государства. 

Монархия – форма правления, при которой: 
1) высшая государственная власть сосредоточена в руках одного монарха (короля, царя, 

императора, султана и т. п.); 2) власть наследуется представителем правящей династии и 
выполняется пожизненно; 3) монарх осуществляет функции как главы государства, так и 
законодательной, исполнительной власти, контролирует правосудие. 

Монархическая форма правления имеет место в ряде государств мира (Великобритания, 
Нидерланды, Япония и др.). 

Монархии могут быть двух видов: 
1) абсолютная – верховная власть по закону полностью принадлежит монарху. Главным 

признаком абсолютной монархии считают отсутствие государственных органов, которые 
ограничивают власть правителя; 

2) ограниченная – может быть конституционной, парламентской и дуалистической. 
Конституционная монархия – такая, при которой имеется представительный орган, 

значительно ограничивающий власть монарха. Чаще всего это ограничение осуществляется 
конституцией, которая утверждается парламентом. 

Признаки парламентской монархии: 

1) правительство формируется из представителей партий (или партии), которые получили 
большинство на выборах в парламент; 

2) в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха практически 
отсутствует (имеет символический характер). 

При дуалистической монархии: 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://examer.ru/ege_po_obshestvoznaniu/teoriya/gosudarstvo


1) государственная власть и юридически, и на практике разделена между правительством, 
которое формируется монархом и парламентом; 

2) правительство, в отличие от парламентской монархии, не зависит от партийного состава 
парламента и не ответственно перед ним. 

Республиканская форма правления является наиболее распространенной в современных 
государствах. Ее основные формы – президентская и парламентарная республики. 

В президентской республике: 
1) президент имеет значительные полномочия и является одновременно главой государства и 

правительства; 
2) правительство сформировывается внепарламентским путем; 
3) жесткое разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Основным 

признаком этого разделения является большая самостоятельность государственных органов по 
отношению друг к другу. 

Такая форма правления существует, например, в США. Российскую Федерацию так же 
можно отнести к президентской республике. 

В парламентарной республике: 
1) правительство формируется на парламентской основе и ответственно перед ним; 
2) глава государства выполняет представительские функции, хотя по конституции его 

полномочия могут быть обширными; 
3) правительство занимает основное место в государственном механизме и осуществляет 

управление страной; 
4) президент избирается парламентом и осуществляет свою власть с одобрения 

правительства. 
Существуют также смешанные, гибридные формы правления – полупрезидентские, 

полупарламентские республики. 
 

Лекция №9. 
Понятие формы государственного устройства. Виды.   
Формой государственного устройства называют политико-территориальное устройство 

государства, особенности взаимоотношений между центральной и местной властями. 
Государство, достигая определенного уровня населения и размера территории, начинает 
делиться на части, которые имеют свои органы власти. В зависимости от формы 
государственного устройства выделяют простые и сложные государства. 

Простыми (унитарными) государствами называют единые и централизованные 
государства, которые состоят из административно-территориальных единиц, полностью 
подчиняющихся центральным органам власти, не обладают признаками государственности. Они 
не обладают политической самостоятельностью, но в экономической, социальной, культурной 
сферах, как правило, наделяются большими полномочиями. Такими государствами, в частности, 
являются Франция, Норвегия и др. 

Признаки унитарного государства: 1) единство и суверенитет; 2) административные 
единицы не имеют политической самостоятельности; 3) единый, централизованный 
государственный аппарат; 4) единая законодательная система; 5) единая налоговая система. 

В зависимости от способа осуществления контроля можно выделить следующие виды 
простого (унитарного) государства: 



1) централизованные (власть на местах формируется из представителей центра); 
2) децентрализованные, в них функционируют избранные органы местного самоуправления; 
3) смешанные; 
4) региональные, которые состоят из политических автономий со своими представительными 

органами и администрацией. 
Сложными государствами называют такие, которые состоят из государственных 

образований, обладающих различной степенью государственного суверенитета. Можно выделить 
следующие виды сложных государств: 1) федерация; 2) конфедерация; 3) империя. 

Федерация – это объединение нескольких самостоятельных государств в одно государство. 
Такими государствами, в частности, являются США и Российская Федерация. 

Признаки федерации: 
1) наличие самостоятельности у субъектов государства; 
2) союзное государство; 
3) функционирование наряду с общефедеральным законодательством законодательства 

субъектов федерации; 
4) двухканальная система выплаты налогов. 
В зависимости от принципа формирования субъектов существуют следующие виды 

федераций: 
1) национально-государственная; 
2) административно-территориальная; 
3) смешанная. 
В зависимости от юридической основы различают федерации: 
1) договорные; 
2) конституционные. 
Конфедерация – это межгосударственные объединения или временные юридические союзы 

суверенных государств, которые создаются для решения политических, социальных, 
экономических задач. 

В отличие от федерации, конфедерацию характеризуют: 
1) отсутствие суверенитета, единого законодательства, единой денежной системы, единого 

гражданства; 
2) совместное решение субъектами конфедерации общих вопросов, для реализации которых 

они объединялись; 
3) добровольный выход из государства и отмена действия общеконфедеративных законов, 

постановлений (которые носят рекомендательный характер) на своей территории. 
Империя – это такое государство, которое формируется в результате завоевания чужих 

земель, составные части которого имеют различную зависимость от верховной власти. 
  

Лекция №10. 
Понятие политического режима.  Виды политических режимов.  
Политический (государственно-правовой) режим – это совокупность средств, а также 

способов реализации государственной власти, которые проявляют ее характер и содержание. 



Существуют следующие виды политического режима: 

1) авторитарный – политический режим, при котором осуществление государственной 
власти связано с одним лицом, как правило, по его произволу, не учитывается мнение 
большинства населения государства; 

2) переходный и чрезвычайный – политические режимы, которые характеризуются 
временным характером и формируются в результате политического переворота или революции, а 
также при стихийных потрясениях, которые угрожают нормальному существованию государства 
и безопасности граждан; 

3) демократический – политический режим, при котором государственная власть 
формируется и функционирует на принципе подчинения меньшинства большинству. 

Признаки авторитарного политического режима: 
1) происходит отстранение населения страны от формирования государственной власти; 
2) государственная власть полностью сосредоточивается в руках правящей элиты, интересы 

которой преобладают, практически не учитываются интересы остального населения страны; 
3) происходит устранение властью оппозиции, ведется борьба с любыми проявлениями 

недовольства существующим политическим режимом; 
4) реализация постановлений государственной власти ведется с использованием насилия, а 

также при помощи военно-полицейского аппарата; 
5) доминирование противоправных решений. 
Выделяют следующие виды авторитарного политического режима: 
1) деспотический – режим, при котором глава государства (деспот) хотя и приходит к власти 

законными путями, но реализуемая им власть имеет поработительный для близкого окружения 
характер; 

2) тиранический – режим, при котором глава государства (тиран) приходит к власти путем ее 
захвата, после чего его жестокость, произвол падает на все население страны; 

3) тоталитарный – политический режим, при котором в централизованном едином 
государстве действует одна официальная идеология, которая значительно ограничивает 
демократические права и свободы населения. Органы государственной власти при этом 
формируются правящей партией во главе с лидером, который организует контроль во всех 
областях общественной жизни; 

4) конституционно-авторитарный политический режим – при котором ущемление 
демократических прав и свобод населения законодательно закрепляется в основном законе 
государства, в конституции, лишь формально провозглашающей права и свободы. 

Признаки демократического политического режима: 
1) осуществляется прямое и непосредственное формирование народом представительных 

органов; 
2) реализуется принцип разделения властей (законодательная, исполнительная, судебная); 
3) полное подчинение государства праву; 
4) провозглашаются и гарантируются государством демократические права и свободы. 
Выделяют также следующие виды демократического политического режима: 1) 

демократия участия (участие в управлении страной всего населения); 2) демократия 
многовластия, функционирование множества центров политической активности, привлекающих 
граждан отстаивать свои интересы; 3) демократия сообществ, за каждым участником сохраняется 
национально-религиозная, культурная самостоятельность. 



 

Лекция №11. 
Понятие механизма  государства. 
Механизмом государства называют систему государственных органов и организаций, 

действующую на основе единых, законодательно закрепленных принципов, призванную 
реализовывать государственную власть, выполнять функции и решать задачи государства.  

Для изучения механизма государства используют структурно-функциональный 
подход. Он представляет собой одно из направлений системного анализа и базируется на 
исследовании структуры и функций механизма государства в их взаимосвязи, определяет роль и 
место элементов системы. 

Признаки механизма государства: 
1) наличие системы государственных органов, которая базируется на принципе разделения 

властей в организации и деятельности государственного аппарата; 
2) сложная структура; 
3) взаимообратная связь между функциями государства и государственным механизмом; 
4) решение задач по обеспечению управления государством и выполнению государственных 

функций. 
Структуру механизма государства составляют следующие виды (группы, подразделения) 

государственных органов: 
1) государственные органы, которые связаны между собой отношениями соподчинения и 

наделены правами совершать действия от имени государства: 
– органы представительной власти; 
– органы исполнительной власти; 
– судебные органы; 
– контрольно-надзорные органы; 
2) государственные учреждения, которые не обладают властными полномочиями и 

специально не исполняют функции по управлению, но на основании государственной 
собственности, а также властных распоряжений вышестоящих органов они осуществляют 
функции в области производства, культуры, науки, образования, здравоохранения и т. д.: 

1) государственные учреждения и организации, осуществляющие организационно-

распорядительные и социально-культурные функции в областях здравоохранения, образования, 
культуры, науки; 

2) государственные предприятия и организации, сформированные для производства разной 
продукции, а также для оказания услуг населению страны; 

3) государственные гражданские служащие – те лица, которые профессионально занимаются 
управлением государства, поэтому занимают назначенную государственную должность; 

4) здания, сооружения и различное оборудование, которое обеспечивает в соответствии с 
научно-техническим уровнем действительное функционирование механизма государства. 

Механизм государства действует на основе принципа разделения властей, который 
заключается в том, что государственная власть делится на следующие ветви власти: 

1) законодательная – власть, которая имеет верховный характер, так как формируется 
напрямую и непосредственно народом и определяет правовую базу государственной, а также 
общественной жизни; 



2) исполнительная – та власть, которая представляет, которая занимается непосредственной 
реализацией, проведением в жизнь принятых законодательными органами нормативных 
документов; 

3) судебная – власть, которая действует самостоятельно от исполнительной и 

законодательной, посредством судебных органов осуществляет охрану прав и свобод граждан, 
защищает правовые устои государственной и общественной жизни от каких-либо посягательств 
независимо от того, кто совершил данное нарушение. 

 

Лекция №12. 
 Понятие государственного органа: признаки и виды.  
Орган государства – это самостоятельное подразделение аппарата государственной власти, 

а также юридически оформленная, экономически и организационно обособленная часть 
государственного механизма, которая наделена государственно-властными полномочиями и 
имеет все необходимые средства для реализации задач и функций государства в пределах своих 
полномочий. Орган государства формируется на основе нормативно-правовых документов, 
которые определяют принципы его организации и сферу деятельности как одного из 
подразделений государственного аппарата. 

В соответствии с этим можно выделить следующие признаки органа государства: 1) 

юридически организационный и экономически определенный характер; 2) наличие собственной 
структуры; 3) имеет государственно-властные полномочия; 4) государственные гражданские 
служащие выступают от имени всего государства; 5) наделение полномочиями в конкретной 
сфере общественной жизни, учитывая предназначение и место в государственном механизме; 6) 
выполнение строго определенных государственных функций и задач; 7) обладание правом на 
издание юридических актов; 8) наличие нужных материальных средств; 9) реализация 
деятельности на базе нормативных правовых актов; 10) близкое взаимодействие с иными 
государственными органами. 

Виды государственных органов разделяют на несколько групп в зависимости: 
1) от порядка их формирования; 
2) объема выполняемых полномочий; 
3) широты компетенции; 
4) характера организационно-правовых форм деятельности (в соответствии с принципом 

разделения властей); 
5) числа государственных гражданских служащих; 
6) времени функционирования. 
В зависимости от порядка формирования государственные органы делят: 
1) на первичные – к ним относят органы, которые формируются (избираются) напрямую и 

непосредственно населением (парламент, президент) в определенном законом порядке; 
2) производные – органы, которые формируются первичными органами государства 

(например, правительство). 
В зависимости от объема выполняемых полномочий выделяют: 
1) высшие органы власти – это правительство, парламент и т. д.; 
2) центральные, в частности министерства; 
3) местные – государственные органы субъектов Федерации и т. п. 



В зависимости от широты компетенции различают: 
1) органы общей компетенции – это президент, правительство и др.; 
2) органы специальной компетенции – это министерства, различные службы и агентства. 
В зависимости от числа государственных гражданских служащих существуют органы: 
1) коллегиальные – те, которые принимают решение большинством голосов, например 

правительство; 
2) единоличные – где решения принимаются единолично руководителем, например 

президентом. 
В зависимости от характера организационно-правовых форм деятельности 

различают:1) законодательные;2) исполнительные;3) судебные;4) контрольно-надзорные 
органы. 

В зависимости от времени функционирования: 1) постоянные органы – составляют 
большинство государственных органов, рассчитаны на функционирование в нормальных 
условиях; 2) временные, которые создаются в чрезвычайных условиях, а также для реализации 
каких-либо крупномасштабных задач. 

 

Лекция №13. 
Политическая система бщества. 
 Политическая система общества – это совокупность взаимодействующих 

государственных и негосударственных организаций, которые связаны между собой нормами и 
отношениями политико-правового характера. 

Политическая система имеет следующую структуру: 
1) субъекты политической системы; 
2) политическое сознание – теории, убеждения, которые определяют осуществление 

политической деятельности; 
3) политические отношения, которые появляются между субъектами в процессе 

осуществления государственной власти; 
4) политическая деятельность, направленная на функционирование, развитие политической 

системы; 
5) политические и правовые нормы, правила поведения, которые регулируют самые важные 

отношения в процессе организации и реализации политической власти; 
6) политическая культура, которая представляет собой систему ценностей, применяемую для 

регулирования функционирования внутри системы. 
Субъектами политической системы являются: 1) государство; 2) политические партии; 3) 

общественные организации и объединения; 4) политические движения; 5) церковь; 6) органы 
местного самоуправления. 

Функции политической системы: 1) выработка целей развития общества, планирование; 2) 
определение стратегического развития общества; 3) политическая интеграция общества; 4) 
регулирование политических процессов; 5) соблюдение интересов разных социальных групп 
общества; 6) создание единого влияния на социально важные отношения. 

Виды политических систем: 1) распределительные, которые характеризуются 
распространением власти государства на все сферы общественной жизни и определением в 
ведении государства процесса создания и распределения произведенного национального 



продукта; 2) рыночные, которые опираются на свободное предпринимательство и товарно-

денежное распределение материальных и духовных благ. Государство же призвано обеспечивать 
лишь координацию совместной работы субъектов, не затрагивая их самостоятельность в 
производственной деятельности; 3) смешанные. 

Государство – это орган власти, который активно использует санкции наказания и 
поощрения за нарушение или исполнение установленных правовых норм, правил, 
установленных обществом. В политической системе общества государство занимает ведущее 
место. Оно призвано организовывать управление обществом. Государство является силой, 
которая объединяет общество, разделенное на этнические и культурные, профессиональные 
группы, классы. Государство имеет характерные признаки, а именно: 

1) является единственным официальным представителем всего населения в территориальных 
географических границах; 

2) обладает суверенитетом; 
3) имеет специальный государственный управленческий аппарат, который призван 

обеспечить последовательную реализацию его воли и задач; 
4) специально созданный правоохранительный (карательный) аппарат; 
5) обладает монополией на правотворчество. Все издаваемые законы имеют обязательный 

характер для всех граждан, регламентируют деятельность самого государства. 
Теоретические и практические поиски людей направлены на создание таких отношений 

между государством и политической системой, когда они были бы не враждебными, а 
взаимодополняющими. 

 

Лекция №14. 
Понятие и признаки правового государства.  
Правовое государство – это такое государство, в котором достигнут приоритет прав 

человека, наиболее полно обеспечены права и свободы личности, а государственная власть 
основана на праве, связана правом и осуществляется в правовых нормах. Законодательная, 
исполнительная и судебная ветви власти закрепляют, гарантируют и обеспечивают права 
граждан в повседневной своей деятельности. 

Признаки правового государства: 
1. Широкий спектр прав и свобод личности, гарантированных и обеспечиваемых 

государством, равенство граждан перед законом, доступность правовой защиты для каждого 
гражданина, ограничение вмешательства государства в сферу частной жизни. 

2. Верховенство правового закона, то есть закона, который устанавливает равную для всех 
меру свободы и справедливости (власть и личность подчинены праву). 

3. Демократический способ формирования власти путём свободных всеобщих выборов. 
4. Разделение властей на законодательную исполнительную и судебную. Каждая из ветвей 

власти формируется и действует в относительной независимости друг от друга. Круг 
полномочий и границ деятельности строго очерчен для каждой ветви. 

5. Связанность власти правом. Принцип «разрешено только то, что прямо дозволено 
законом». 

6. Повышенное правосознание личности, высокий уровень общей и правовой культуры 
граждан. 



7. Взаимная ответственность государства и личности. Государство, устанавливая в 
правовых законах меру свободы человека, в то же время ограничивает себя в собственных 
решениях и действиях: «Все, что не запрещено индивиду, ему дозволено» - «Всё, что не 
дозволено власти, ей запрещено». В правовом государстве не только личность ответственна 
перед государством, но и государство перед личностью: 

 юридическая ответственность должностных лиц государства всех уровней за свои 
неправомерные действия; 

 политическая ответственность правительства перед органами государственной 
власти; 

 политическая ответственность депутатов перед своими избирателями и т.д. 
8.Наличие гражданского общества (представляет собой совокупность экономических, 

культурных и иных отношений развивающихся в демократическом обществе независимо от 
государства). 

Характерные черты гражданского общества: 
а) Главная ценность общества – человек его права и свободы. 
б) Приоритет общества над государством, которое регулирует общественные отношения и 

гарантирует права личности. 
в) Разнообразие и неприкосновенность всех форм собственности. 
г) Обеспечение экономической свободы граждан и их объединений. 
д) Надежная система социальной защиты личности. 
е) Идеологическая и политическая свобода личности. 
ж) Учет и обеспечение различных интересов индивидов и социальных групп. 
9. Высокое положение суда в обществе и государстве. Суд должен быть арбитром во 

взаимоотношениях между гражданами и государством. 
 

 

Тестовые вопросы по курсу «Теория государства и права» 

 

Вопрос 1. Методы теории государства и права – это: 
а) способы и приемы изучения предмета теории государства и права 

 б) основополагающие правовые категории  
в) способы и приемы изучения нормативно-правовых актов  
Вопрос 2:   С точки зрения диалектико-материалистической теории зарождение 

государственности обусловлено:  
 а) развитием первобытной семьи  
б) качественным изменением человеческой психики  
в) появлением частной собственности и классов 

 г) завоеванием одних племен другими  
Вопрос 3: К элементам формы государства не относится:  
 а) политический режим 



 б) функция государства  
в) форма правления 

 г) форма государственного устройства  
Вопрос 4:  Государство, состоящее из государственных образований, наделенных 

элементами государственного суверенитета, называется:  
 а) федерацией  
б) конфедерацией  
в) унитарным государством  
Вопрос 5:  В каком из государств существует государственная религия?  
: а) в светском  
б) в клерикальном  
в) в неополитарном  
г) в деспотическом  
Вопрос 6: К источникам права в формально-юридическом смысле не относится:  
: а) нормативный договор 

 б) судебный прецедент  
в) юридическая доктрина  
г) гражданско-правовой договор 

 д) правовой обычай  
Вопрос 7:  К обстоятельствам, исключающим противоправность деяния, относится :  
: а) крайняя необходимость  
б) отсутствие умышленной вины  
в) состояние аффекта  
Вопрос 8: В структуру нормы права входят:  
 а) запрет, дозволение, поощрение  
б) санкция, приказ, повеление  
в) стимул, ограничение, поощрение  
г) гипотеза, диспозиция, санкция  
Вопрос 9: Республиканская форма правления наиболее характерна для: 
 а) рабовладельческих государств  
б) феодальных государств  
в) буржуазных государств  
Вопрос 10:  Элементом механизма государства не является: 
 а) государственное предприятие  
б) политическая партия  
в) государственное учреждение  



Вопрос 11:  Свойство государственной власти, выступающее как признание социальными 
массами этой власти и как способность властвующих убедить подвластных в справедливости 
своих притязаний, называется:  

 а) легитимностью  
б) легальностью 

 в) подведомственностью  
г) правомерностью  
Вопрос 12.  С точки зрения социологической школы права, право – это:  
 а) естественные права человека  
б) совокупность правовых эмоций  
в) совокупность предписаний, обеспеченных силой государственного принуждения 

 г) система правовых обычаев  
Вопрос 13:  Условия действия правовой нормы определяются в:  
 а) гипотезе  
б) диспозиции  
в) санкции  
Вопрос 14: В зависимости от характера санкции правовых норм подразделяются на:  
 а) прямые и косвенные  
б) позитивные и негативные  
в) прямые и отсылочные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


