
Возникновение 
государства и права



Актуальность темы:
▪        Происхождение государства – это 

длительный, сложный, многоплановый и 
многоаспектный путь. До возникновения 
государственной организации общества 
человечество прошло длительный период 
развития, именуемый первобытно-общинным 
строем. Первобытно-общинный строй – 
исторически первая, целостная формация. 
Будучи самой продолжительной, не имела 
развитых социальных предпосылок для 
своего возникновения. Становление 
первобытно-общинного строя означает 
прежде всего возникновение и развитие 
новых социальных отношений. В 
соответствии с этим, важным является 
характеристика первобытно-общинного 
строя. 



▪ Основная литература :
▪    Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний мир и средние века 

[Электронный ресурс]: учебник/ Н.П. Дмитревский [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Зерцало-М, 2011.— 640 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4088.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

▪ Всеобщая история государства и права. Том 2. Новое время. Новейшее время 
[Электронный ресурс]: учебник/ Б.Я. Арсеньев [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Зерцало-М, 2011.— 640 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4090.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

▪ Дополнительная литература:
▪ Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность и Средние 

века) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к семинарским занятиям/ 
Томсинов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2015.— 128 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/4058.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

▪ История государства и права зарубежных стран. Древний мир и Средние века 
[Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ В.В. Сажина [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 208 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28088.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

▪ История государства и права зарубежных стран. Новое и Новейшее время 
[Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ В.В. Сажина [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 222 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28090.— ЭБС «IPRbooks», по паролю



Учебные вопросы к теме :
▪      1) Первобытное общество и 

догосударственные формы 
социального управления. 

▪      2) Древневосточная и Античная 
правовые системы. 

▪      3) Становление и развитие 
права в первобытном обществе. 



Вопрос 1.

▪ История человечества складывается из 
двух основных пластов: 

ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО 
(ПЕРВОБЫТНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ)

 - исходный и закономерный этап развития 
человечества, охватывающий огромный отрезок 

времени, насчитывающий свыше 2 млн. лет

ЦИВИЛИЗАЦИИ 
(от лат. – гражданский, государственный)

 - первые цивилизации (когда можно было уже 
говорить о существовании государства и права) 
появились всего несколько тысячелетий назад 



Вопрос 1.
▪ Для понимания социальных и экономических предпосылок 

возникновения государства и права принципиальное значение 
имеет выделение в первобытном обществе следующих основных 
стадий: (I) Стадия присваивающего хозяйства

использование простейших орудий и существование за счет 
присвоения готовых продуктов природы (собирательство, охота, 
рыболовство) 

для более успешного добывания пищи объединение в группы под 
предводительством вожаков, имевших равный статус внутри стада 
(первобытное стадо или праобщина)

низкий уровень развития культуры, общественных отношений, 
отношения носили эгалитарный характер – уравнительный (равное 
распределение между собой продовольственных ресурсов) 

в основе таких групп лежит взаимный обмен – реципрокный –
пищей, орудиями труда и т.п.



Вопрос 1.
(II) Стадия производящего хозяйства

стадо разбивается на определенные ячейки – семьи (муж, жена, дети), 
происходит введение экзогамии – запрещение брачных связей внутри 
кровнородственных объединений 
появление семейных групп, объединение семей в роды – общность семей 
по кровному родству, общности имущества и труда. Каждый род выступал в 
качестве отдельной хозяйственной единицы 
роды в свою очередь образовывали более крупные объединения – 
родовые общины. Такая система называлась родовым строем 
происходит постепенный переход от присваивающего хозяйства к 
производящему (неолитическая революция) 
оседлый образ жизни и установление контроля семейно-клановых групп 
(родовых общин) над определенной территорией и религиозными 
верованиями 
большую роль в родовой общине приобретает вождь – лидер – имеющий в 
родовой общине уважение, почет, мудрость, опыт. Главной функцией его 
стала властно-управленческая деятельность и охрана общины и 
территории от врагов. Эта власть выступала как догосударственная 
(потестарная). Но власть выборная – вождь мог быть смещен с должности
территориальная община и внутриобщинные семейно-клановые группы 
живут по особым правилам поведения, обязательных для всех членов 
общины – обычаям 



Вопрос 1.
(III) Образование межобщинных и надобщинных структур

общественное разделение труда на земледелие, скотоводство, ремесло. 
Такая производительность обусловила появление излишков в родовых 
общинах. Излишки реализовывались первоначально внутри родовой 
общины, путем взаимного обмена. Но потом перешли в сферу 
межобщинных связей (создание племен, племенных союзов), 
приобретая характер товара 

появление социальной дифференциации (имущественного неравенства 
как между отдельными семьями, так и между родовыми общинами) 

Появление и развитие надобщинной связи. Власть авторитета 
(существовавшая в родовом строе, где лидер имел уважение за счет 
исключительно только своих личных качеств) перерастает в авторитет 
власти (авторитет уже зависит от занимаемой должности) 

увеличение обязанностей вождя – организация общественных работ, 
перераспределение земельных участков, поддержание отношений с 
соседями, а также перераспределение прибавочного продукта, который 
добывался и производился не лидером лично (как это было еще при 
родовом строе), а усилиями всей группы 



Вопрос 1.
(IV) Образование протогосударств

выделение управленческой деятельности, которая постепенно превращается в 
профессиональную. Люди делятся на две неравные категории – управляемые и 
управляющие – такое разделение является последней ступенью в создании раннего 
государства. Управленческие посты для верхушки власти дают определенные 
материальные выгоды, а также дают возможность навязывать свою волю коллективу 

верхушка власти закрепляет власть за своими семьями и кланами (выборность, 
которая была раньше, «сходит на нет») – власть переходит по наследству 
организационная деятельность верхушки приобретала политическую окраску, а 
управленцы (вождь, помощники вождя) постепенно превращались в 
государственную верхушку 
увеличение обязанностей вождя – организация общественных работ, 
перераспределение земельных участков, поддержание отношений с соседями, а 
также перераспределение прибавочного продукта, который добывался и 
производился не лидером лично (как это было еще при родовом строе), а усилиями 
всей группы 

        Протогосударства представляют собой прототипы государства как такового и 
постепенно превращаются в так называемые ранние (варварские) государства. Если 
протогосударство целиком опирается на общинно-клановые структуры и получает от 
них необходимую материальную, военную, духовную поддержку, то раннее государство, 
хотя и складывается в рамках сохраняющейся общинно-родовой системы, но опирается 
уже главным образом на дружину, на формирующуюся дворцовую и жреческую элиту. 



Вопрос 1.

▪ Особенности социальной организации 
(управления) первобытно-общинного строя

Выборные 
органы 

управления

Народное 
собрание

Жрецы

1) Совет старейшин:
- разрешал все основные 

вопросы управления
- разрешал конфликты
- сочетал функции 

государственного 
управления и судебных 
органов 

2) Военачальник:
- военная подготовка 

подрастающего поколения
- формирование дружины
- главнокомандующий в случае 

войны 

- Избирало вождей и 
военачальников
- Определяло 
наиболее важные 
вопросы жизни рода 
(войны и мира, 
массовых 
переселений, 
наиболее крупных 
конфликтов) 

     Особая каста, им 
покланялись и боялись, 
определяли, что власть 
дана от Бога свыше (а не 
путем выборов)

- Определяли магические 
ритуалы
- формировали нормы 
поведения религиозного 
типа
- осуществляли 
религиозный суд 

 



Вопрос 1.

▪ Власть строилась на началах первобытной (родовой) демократии, 
на функциях самоуправления. 

▪ Черты родовой демократии: 
суверенитет коллектива рода 

равенство личных прав и обязанностей 

свобода выхода из общины 

выборность вождя (старейшины) с правом его смещения 

гласность управленческого процесса и судопроизводства 

отсутствие фиксированных норм 

совпадение личного и общественного интереса 



Вопрос 2.

▪ ДРЕВНЕВОСТОЧНАЯ И АНТИЧНАЯ 
ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ

▪ Правовая система - изучение и 
сравнение правовой структуры страны, 
правовой организации всего общества. 
Правовая система складывается из 
совокупности юридических средств, 
институтов, учреждений, которые 
функционируют в пределах государства 
(это не только нормы права, но и правовая 
идеология, правосознание, правовая 
культура, правовая практика и пр.) 



Вопрос 2.
               Юридическая история древнего мира знает две основные 

рабовладельческие государственно-правовые модели (системы): 
древневосточную и античную 

Древневосточные цивилизации Античные цивилизации
Древний Египет, Древний Вавилон, Древняя Индия, 

Древний Китай
Древняя Греция, Древний Рим

Основа производственных отношений (отношение к собственности на землю)
Государственная собственность Частная собственность

Роль водных путей, стимулировавших экономические усилия народов
Речная цивилизация (ирригационное земледелие) Морская цивилизация (морская торговля)

Пути формирования государства
Восточный (азиатский) Западный (европейский)

Степень вовлеченности населения в политическую и правовую систему
Низкая (привилегированный слой – имел 

привилегии, остальное население – обязанности 
по отношению к привилегированному слою 
(уплата налогов и сборов в пользу государства)

Государство, построенное на принципах 
народовластия и гражданской свободы, 
соединенных с особым общественно-
полисным строем

Форма правления
Монархия – восточная деспотия Монархия ( в Риме в период становления и 

упадка); Республика (в Древней Греции)



Вопрос 2.
Различие между двумя правовыми системами рабовладельческого права 

носило не абсолютный, а относительный характер. 
Древневосточная и античная правовые системы имели больше 

сходных черт, чем различий:
1) Обе системы юридически закрепляли сословно-классовое 

неравенство, т.е. неравенство не только между свободными и 
рабами, но и неравенство между отдельными группами свободных 
людей.

2) Обе системы были связаны тесно с религией. Понятие греховного и 
преступного во многом совпадали, религиозные нормы служили 
источником правовых норм, у истоков правосудия нередко стояли 
священнослужители (жрецы).

3) Правовые нормы, закрепленные в большинстве законодательных 
памятников обеих систем, представляли собой записи конкретных 
случаев судебной практики – казусов или инструкций для судей, не 
содержали в себе общих правил поведения и носили 
казуистический характер. Решающее значение для правовых 
действий имело соблюдение определенной формы их совершения.

4) Обе системы не знали деления права на отрасли.
5) За исключением римского частного права, всему древнему праву был 

свойственен невысокий уровень юридической техники: не была 
разработана строгая правовая терминология, законодатели 
пользовались обыденным языком. 



Вопрос 3.

Становление и развитие права в первобытном 
обществе

Социальные нормы в родовой организации были 
представлены табу (непререкаемые запреты), обычаями, 
ритуалами, религиозными нормами, мифами  и т.п.

Социальные нормы первобытного общества складывались 
естественно-историческим путем, без целенаправленного 
нормотворчества человека. 

Обычай - основная форма существования социальных норм 
родовой организации. Обычай – это исторически 
сложившееся правило поведения общего характера, которое 
вошло в привычку людей в результате многократного 
повторения.

Обычаи носили синкретический характер (слитный, 
нерасчлененный).

 Социальные нормы (мононормы) нельзя было четко 
разграничить на моральные, правовые, религиозные, 
обычные.



Вопрос 3.
Отличительные признаки социальных норм родовой организации 

от правовых норм:

отсутствие письменных форм закрепления 

не проводится различие между правами и 
обязанностями субъектов (существующие правила 
были единственным вариантом поведения, были 
одновременно и правом и обязанностью лица) 
отсутствие письменных форм закрепления 

обеспечивались силой привычки, общественным 
мнением и в крайних случаях общественным 
принуждением 

исполнялись добровольно и не имели особых средств 
обеспечения 


