
Тема 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
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2. Социальные нормы первобытного общества.
3. Способы образования права. Признаки права, 

отличающие его от социальных норм первобытного 
общества.

4. Характеристика основных теорий происхождения 
государства и права.



1. Общественная власть в первобытном 
обществе.

В истории человечества был достаточно 
длительный период, когда оно существовало и 
развивалось без государства и без права. 

В науке этот период называется первобытным 
обществом – первой в истории человечества 
формой жизнедеятельности людей, охватывающей 
эпоху от появления первых людей до возникновения 
государства и права.



Человек и человеческое общество 
сформировались и выделились из царства природы 
посредством труда и совместной хозяйственной 
жизнедеятельности.

Отличительные особенности человека
- достаточно высокий уровень сознания;
- человек в отличие от животного имеет способность 
создавать орудия труда и пользоваться ими; 
- третьих, человек имеет определенную 
психофизическую конституцию (строение, форму 
скелета, обладает речью и т. д.);
- человек обладает высокой степенью 
организованности.



В истории развития первобытного общества 
выделяют три основных этапа:

- первобытное стадо;
- родовая община;
- разложение родовой общины.



Род – исторически сложившаяся общность 
людей, основанная на кровном родстве, 
имеющая общую собственность и ведущая 
совместное хозяйство.



Матриархат (буквально с др.-греч. «мать» + «господство, 
начало, власть») – гипотетическая форма общества или 
социальной организации, в которой лидирующая роль 
принадлежит женщинам, в особенности матерям семейств 
этого общества. 

Патриархат (буквально с др.-греч. «власть отца» – «отец» 
+ «господство, начало, власть») – форма социальной 
организации, в которой мужчина является основным носителем 
политической власти и морального авторитета, осуществляет 
контроль над собственностью, а отцы в семьях обладают 
лидирующим положением. Многие патриархальные общества 
также являются патрилинейными, то есть собственность и 
общественное положение наследуются в них по отцовской 
линии. 



Отличительные особенности власти родовой общины

- источником власти была вся родовая община в целом;
- высшей властью было общее собрание (совет) всех 

взрослых членов рода;
- повседневное управление делами родовой общины 

осуществлял старейшина, избираемый обычно на собрании 
всеми членами рода, как мужчинами, так женщинами;

- власть в первобытном обществе опиралась на 
авторитет, уважение, обычаи;

- в более широких, чем род, социальных объединениях 
(например, в Греции – фратрии, в России – племя) власть 
основывалась на тех же принципах, что и в родовой 
общине.



Таким образом, власть в период родовой 
организации общества строилась на принципах 
первобытной демократии, каких-либо 
специальных, занимающихся только и 
исключительно управлением органов в то время не 
существовало. Однако на смену первобытной 
демократии в силу различных причин неизбежно 
приходит государство, представляющее собой 
особую форму организации жизнедеятельности 
людей.



2. Социальные нормы первобытного общества

Два вида социального регулирования: индивидуальное и 
нормативное.

Индивидуальное – это упорядочение поведения людей при 
помощи приказов, велений, относящихся к конкретному лицу и к 
конкретной ситуации. 

Нормативное – это упорядочение поведения людей при 
помощи социальных норм, т. е. общих, неперсонифицированных 
правил поведения, которые распространяются на всех членов 
рода. 

Социальные нормы – это правила поведения, регулирующие 
отношения между людьми.



Существовавшие в первобытном обществе 
социальные нормы называют мононормами.

Впервые понятие «мононорма» ввел видный 
советский специалист по этнографии А. И. Першиц: 
«Мононорма (от греч. monos – один, единый и лат. 
Norma – правило) – обязательное правило поведения, 
в котором еще не дифференцировались различные 
нормы социальной регуляции: права, нравственности, 
этикета и т. п.».

Абрам Исаакович Першиц 
(01.03.1923 - 01.10.2007) 



Виды социальных норм первобытного общества:

- обычаи; 
- нормы морали;
- религиозные нормы; 
- табу;
- агрокалендари
- мифология.





Обычаи – это исторически сложившиеся правила 
поведения, которые в результате многократного 
повторения вошли в привычку.

Нормы первобытной морали – правила 
поведения, регулировавшие отношения между людьми 
на основе первобытных представлений о добре и зле.

Религиозные нормы – правила поведения, 
регулировавшие отношения между людьми на основе 
их религиозных представлений.



Табу — религиозный запрет, налагаемый на какой-
либо предмет, действие, слово и т. п., нарушение 
которого будто бы неминуемо влечет жестокую кару 
(болезнь, смерть) со стороны фантастических духов и 
богов.

Агрокалендари – система правил наиболее 
целесообразного ведения сельскохозяйственных работ 
и распределения их результатов.

Мифология — совокупность мифов (рассказов, 
повествований о богах, героях, природных явлениях и 
т. п.), отражавших представления людей о мире, 
природе и человеческом бытии.



3. Способы образования права. Признаки права, 
отличающие его от социальных норм 
первобытного общества

Право как юридическое явление неразрывно связано с 
государством и, соответственно, те причины, которые 
лежали в основе возникновения государства, лежали и в 
основе возникновения права.

К моменту возникновения государства, на завершающем 
этапе развития первобытного общества складывается 
достаточно эффективная система социальных норм, 
которую в науке принято называть доправовой культурой. 
Это тот период, когда еще не было государства, но уже 
появилось право в неюридическом смысле.



Три относительно самостоятельных способа 
образования права

Первый способ состоит в том, что государство закрепляет 
социальные нормы первобытного общества в издаваемых им 
законодательных актах.

Второй способ образования права имел место тогда, когда в 
про цессе разрешения конкретных юридических дел выяснялось, 
что в зако нодательные акты не включены социальные нормы, с 
помощью которых можно разрешить данные дела.

Третий способ образования права был обусловлен теми 
ситуациями, когда возникали новые общественные отношения, 
кото рые не были урегулированы социальными нормами 
первобытного общества.



Признаки права (в строго юридическом смысле), 
по которым оно отличается от социальных норм 
первобытного общества.

1. Право исходит от государства, а социальные 
нормы первобытного общества изначально 
складывались бессознательно в результате 
многократного повторения наиболее целесообразных 
вариантов поведения, а в последующем исходили от 
всего рода или племени.



2. Право охраняется специальными 
правоохранительными органами государства (полиция, 
прокуратура, налоговые органы, органы безопасности и др.), 
а социальные нормы первобытного общества охранялись 
мерами общественного воздействия.

3. Право закрепляется в определенных формах 
(нормативных правовых актах, правовых прецедентах, 
правовых обычаях, договорах нормативного содержания), т. 
е. формально определено, а социальные нормы 
первобытного общества «живут» в сознании людей и 
передаются вербально от поколения к поколению.



4. Право является достаточно динамичным 
регулятором общественных отношений, в то время как 
социальные нормы первобытного общества по природе своей 
крайне консервативны, т. е. не подвержены быстрому и 
произвольному изменению.

5. Для права характерна предельно четкая 
различимость между правами и обязанностями, а в 
социальных нормах первобытного общества такой 
различимости нет.

Таким образом, основное отличие права от социальных 
норм первобытного общества связано прежде всего с 
правотворческой, правоприменительной (правоохрани-
тельной) деятельностью государства.



4. Характеристика основных теорий происхождения 
государства и права

1. Материалистическая теория. Основными ее 
представителями являлись К. Маркс, Ф. Энгельс и       
В. Ленин.

В соответствии с материалистической теорией 
возникновение государства и права рассматривается 
как естественноисторический процесс развития 
общества.



2. Теологическая теория. Основными 
представителями этой теории являются: Фома 
Аквинский, Ж. Маритен, Ф. Лебюфф, Д. Эйве,            
М. Кост-Флорэ.

Теологическая теория обосновывает две основные 
идеи. Первая состоит в доказывании божественного 
происхождения государственной власти. Вся власть от 
бога. Вторая заключается в том, чтобы подчинить 
светские власти церкви.

Фома Аквинский 
(1225 – 1274 гг.)

Один из выдающихся мыслителей средневековой 
Европы, философ и теолог, доминиканский монах



3. Патриархальная теория. Ее основателями 
являются Платон и Аристотель, которые считали, что 
возникновение государства есть результат разрастания 
патриархальной семьи, глава которой становится 
монархом.

Позднее основная идея этой теории 
использовалась на Западе Р. Фильмером, Г. Мэном, Э. 
Вестермарком и Д. Мэрдоком, а в России – Н. К. 
Михайловским. 

Платон                                                  Аристотель
(429 до н.э.                                                  (384 г. до н.э. 
- 347 до н.э.)                                               - 322 г. до н.э.)



4. Психологическая теория. Представители этой 
теории (Цицерон, Н. М. Коркунов, Л. И. Петражицкий, 3. 
Фрейд, Дж. Ф. Мейтленд-Джонс) обосновывают 
происхождение государства и права особыми 
свойствами человеческой психики: врожденной 
потребностью жить вместе, осознания массой своей 
зависимости от власти, биопсихологическими, 
сексуальными инстинктами, деятельностью той или 
иной «сильной личности».



5. Теория гидравлического 
происхождения государства. 
Представитель данной теории К. 
Витфогель считал, что основной 
причиной возникновения государств в 
странах Древнего Востока (Древнем 
Египте, Шумере, Древнем Китае и др.) 
являлась объективно 
существовавшая потребность 
организовать огромные массы людей 
для строительства ирригационных 
сооружений (каналов, дамб, 
водоподъемников и др.). Без решения 
задачи обеспечения водой 
соответствующих регионов люди были 
обречены либо на изменение места 
жительства, либо на вымирание.

Карл Август Виттфогель
(1896 – 1988 гг.)



6. Органическая теория. Ее 
представители: английский 
социолог Г. Спенсер, швейцарский 
юрист И. Блюнчли, французский 
социолог Р. Вормс.

На основе сходства, 
существующего между явлениями 
органической и общественной 
жизни, сторонники органического 
воззрения предприняли попытку 
биологизации общества, 
государства и права, перенесения 
законов развития животных на 
общественные явления.

Герберт Спенсер
(1820 – 1903 

гг.)



7. Теория насилия. Основные 
представители: Л. Гумплович, К. 
Каутский, Е. Дюринг.

В соответствии с этой теорией 
государство всегда образуется в 
результате насилия. Л. Гумплович в 
1910 г. выпустил книгу на русском 
языке «Общее учение о 
государстве», в которой писал: 
«История не предъявляет нам ни 
одного примера, где бы 
государство возникло не при 
помощи акта насилия, а как-то 
иначе. Кроме того, это всегда 
являлось насилием одного племени 
над другим, оно выражалось в 
завоевании и порабощении более 
сильным чужим племенем более 
слабого, уже оседлого населения».

(1838 - 1909) 
польский социолог, 
экономист и юрист

Гумплович, 
Людвиг



8. Теория договорного происхождения государства 
(естественно-правовая теория) зародилась в глубокой 
древности. Эпикур и некоторые другие философы-софисты в 
Древней Греции считали, что государство создается людьми на 
основе добровольного соглашения для обеспечения общего 
блага.

Однако более глубокая и детальная разработка этой теории 
относится к XVII – XVIII вв. Основными ее представителями 
являются англичане – Т. Гоббс и Д. Локк, голландцы – Г. Гроций и 
Б. Спиноза, французы – Ж.-Ж. Руссо и Д. Дидро, русские – А. Н. 
Радищев и П. И. Пестель.

(1712 - 1778 гг.) 
франко-швейцарский философ, 

писатель и мыслитель эпохи 
Просвещения



9. Теория «инцеста». Французский этнограф и социолог К. 
Леви-Стросс разработал и обосновал идею, согласно которой 
особенности производства человека (воспроизводство рода), а 
именно запрет инцеста (кровосмешения), явились исходным 
социальным фактом в выделении человека из мира природы, 
структурализации общества и возникновении государства. Суть 
теории состоит в том, что для обеспечения реализации запрета 
инцеста необходимо было применять весьма суровые, жестокие 
меры пресечения. Для этого понадобилось создание внутри 
родовой общины специальных органов, которые как посредством 
насильственного пресечения кровосмешения внутри рода, так и 
путем развития связей с иноплеменниками в целях взаимообмена 
женщинами явились прообразом будущей государственной 
структуры.



Наиболее общие закономерности возникновения государства

1. Возникновение государства представляет собой достаточно 
длительный исторический процесс, который нельзя рассматривать 
как одномоментный акт.

2. Государство возникает относительно объективно.

3. Государство возникает там, тогда и постольку, где, когда и 
поскольку возникающие внутри общества или между обществом и 
природой противоречия не могут быть примерены в рамках 
догосударственной организации жизнедеятельности людей.

4. Возникнув на определенном этапе развития общества, в 
обозримом будущем государство будет неизменным его спутником.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


