
Учебники и хрестоматии



Тема 1. ИГПЗС как наука 

1. Предмет и методы ИГПЗС.
2. Подходы к изучению истории государства 
и права.
3. Проблема возникновения государства в 
современной науке.



1. Предмет и методы ИГПЗС

ИГПЗС = история государства и права зарубежных стран

Является ли наукой?

Наука – деятельность, направленная на выработку и систематизацию 
точных знаний. 

Признаки любой науки: 
1. Предмет – то, что изучает наука.
2. Методы – то, как получают объективные знания.
3. Терминология – слова для описания результатов исследования.



(1) Предмет ИГПЗС
Юриспруденция – одна из гуманитарных наук, изучающих общество.
Включает в себя несколько блоков:
1) теоретические и историко-правовые науки;
2) отраслевые дисциплины;
3) прикладные дисциплины.

ИГПЗС является историко-правовой дисциплиной, т. е. изучает 
развитие государства и права.

Предмет ИГПЗС – закономерности возникновения и развития 
государства и права зарубежных стран мира.



(2) Методы ИГПЗС
Методов множество, их можно разделить на 3 группы:
Общие – широко применяются в любой науке.
Специальные – применяются в отдельной отрасли знаний.
Частные – применяются в конкретной дисциплине/науке.

Наиболее значимые для ИГПЗС методы:

1) сравнительно-исторический – сравнение однотипных 
явлений и процессов в развитии государства и права;

2) формально-юридический − изучение явлений при помощи 
их правового толкования.



Ключевая проблема – как получить сведения о прошлом?

Исторический источник – предмет, содержащий в себе информацию о прошлом.
ИИ можно разделить по способу фиксации информации:
– письменные;
– вещественные;
– этнографические и т.д.

При изучении истории государства и права наиболее важны
Памятники права – документальные свидетельства, с 

помощью которых можно изучить право различных 
государств и эпох. 



2. Подходы к изучению истории государства и права

Основная задача историка – объяснить (интерпретировать) явление.
Концепция (подход) – совокупность основоположений, фиксирующих 

значимые признаки изучаемого явления.

Множество концепций, но выделяют 2 основных подхода:

1. Стадиальный (линейный) подход – наиболее распространён и 
имеет много вариантов (формационный, теория модернизации).

Ключевые положения:
✔ История – единый для всех народов процесс, в котором имеется 

несколько стадий (эпох, формаций и т.д.).
✔ Причина развития – изменение социально-экономических 

отношений, развитие технологий и материальной сферы.
✔ Государство – это универсальная технология управления 

обществом, которая появляется и развивается вместе с ним.    



2. Цивилизационный подход – возник на рубеже XIX–XX вв. как 
реакция на засилье стадиального подхода.

Представители: Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв.

Очень разные теории, но есть общие положения:

✔ История – вариативный процесс, т.к. у каждого общества свой 
неповторимый путь развития.

✔ Основой общества (цивилизации) являются его ценности, менталитет.

✔ Развитие цивилизации длится ~ 1000–1500 лет по следующему циклу:

зарождение – становление – расцвет – упадок
✔ Государство – способ организации общества, соответствующий его 

менталитету, историческим задачам и историческому опыту.



Для каждого подхода к истории характерна своя типология государства и 
права.

Типология – классификация государств и правовых систем на основе 
общности их исторического развития. 
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3. Проблема возникновения государства 
в современной науке.

Полити́я (πολιτεία) – политическая организация общества, т.е. способы 
управления всем обществом.

Политогенез – процесс зарождения и развития политической 
организации общества, который может привести к возникновению 
государства (высшая форма политической организации).

Трудности: процесс давний, длительный, со множеством вариантов.

(1) Причины возникновения:
– внутренние = рост и усложнение общества;

– внешние = внешняя угроза, изменение окружающей среды, 
заимствования.



(2) Формы политической организации:

1. Община (родовая, соседская) – общество, возникшее на основе 
родовых или хозяйственных связей.
Появляется управление, не обособленное от общества. 

2. Вождество – общество, состоящее из нескольких общин, находящихся 
под постоянной властью вождя (территориальная организация). 
Появляется управление, обособленное от общества (правитель), но не 
обладающее аппаратом насилия и другими признаками государства.
Аналоги: племя, союз племён, полис и т.д.

3. Раннее государство – социально-политическая организация сложного 
общества (стратифицированном обществе), при которой власть 
обособлена, имеет обоснование и устойчивый аппарат управления.


