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ВВЕДЕНИЕ
Изучение вопроса происхождения государства – это начальная ступень
исследования наука теории государства и права в целом. Многие отечественные и
зарубежные учёные-юристы посвятили теории возникновения государства свои
научные труды.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что изучение теорий происхождения
государства, их характерных особенностей не завершено и не исчерпано. Так же
как процессы исчезновения одних государств и появления других продолжается
смена политических режимов.

Кроме того, данная тема остаётся актуальной уже много лет, поскольку вопросы
возникновения и дальнейшего развития государства лежат в основе изучения всей
науки теории государства и права. Ведь нельзя начать исследовать что-либо не
поняв причины и этапы становления исследуемого объекта.

Изучение процесса возникновения государства имеет не только чисто
познавательный, академический, но и политико-практический характер. Оно
позволяет глубже понять социальную природу государства, его особенности и
черты, дает возможность проанализировать причины и условия его возникновения
и развития. Позволяет четче определять все свойственные ему функции – основные
направления его деятельности, точнее установить его место и роль в жизни
общества и государства в целом.

Разумеется, как и в любом научном вопросе, существует множество различных
теорий относительно возникновения и последующего развития такого механизма
как государство.Это вполне естественно и понятно, ибо каждая из них отражает
различные взгляды и суждения различных групп, слоев, наций и других
социальных общностей на данный процесс. Или – взгляды и суждения одной и той
же социальной общности на разные аспекты данного процесса возникновения и
становление права. Тем не менее, существующие в юридической науке теории
возникновения государства имеют и некоторые сходства между собой.



Изучением данного вопроса занимались такие ученые как: Ф. Аквинский,
Аристотель, Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, А.Н. Радищев, Л.И. Петражицкий, К.
Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, О.Ф.Скакун, В.В. Лазарева, А.Б.
Венгеров, Л.С. Васильев, Н.И. Матузов, А.В. Малько. Их научные труды составили
теоретическую часть настоящей курсовой работы по заявленной теме.

Целью курсовой работы является всесторонний и наиболее полный анализ теорий
происхождения государства, а также определение и исследование их
отличительных особенностей.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих
основных задач:

– исследовать социальные нормы, существовавшие в догосударственный период;

– выявить причины и предпосылки возникновения государства;

– проанализировать формы возникновения государства;

– исследовать многообразие теорий происхождения государства.

Объектом исследования настоящей курсовой работы является многообразие
различных теорий возникновения государства, существующих в юридической
литературе.

Предметом курсовой работы является определение характерных особенностей
каждой исследуемой теории возникновения государства, а также выявление их
сходств и отличий.

Методы исследования. В процессе выполнения курсовой работы использовались
следующие методы исследования: общетеоретические и специальные. Основу
составил диалектический метод познания правовых явлений.

Кроме того, методологическую базу настоящей работы составляют общенаучные
методы познания, которые позволяют исследовать социально-правовые явления в
обществе, и многочисленные частные методы. К ним можно отнести исторический,
социологический, сравнительно-правовой и другие.

Структура работы. Данная курсовая работа включает введение, два основных
раздела, которые состоят из четырех подразделов, заключение и список
использованных материалов и источников.



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА.

1.1. Власть и социальные нормы в
догосударственный период
История чеہловеческого обہщества начہинается с обрہазования перہвобытнообщہинного
строہя при котороہм орудия проہизводства бہыли примитہивными (паہлка, топор), а
проہизводительہность трудہа – низкая. В перہвобытном обہществе не суہществовало
госуہдарства каہк профессиоہнального аہппарата клہассового прہинуждения. Не
суہществовало и сہамих классоہв. Власть и проہизводство бہыли общестہвенными
(коہллективнымہи), собствеہнность – обہщей. Не быہло права собстہвенности – обہщей. Не
быہло права собстہвенности и прہава вообще – бہыло непосреہдственное коہллективное
прہисвоение чہленами общہины результہатов своего труہда. Распреہделение проہдуктов
труہда осущестہвлялось на нہачалах равенства.Основой организацہии была обہщина –
род, пہлемя (высшہая форма), иہх объединеہния. Род (роہдовая общиہна) – объеہдинение
люہдей, основہанное на кроہвном родстہве, на общہности имущестہва и труда. Вہласть
носиہла сугубо обہщественный хہарактер. Вہластные фуہнкции осущестہвляли все
взросہлые члены роہда. Органаہми обществеہнной властہи являлись роہдовые собрہания,
стареہйшины (вожہди), военачہальники (воеہнный вождь), жреہцы (религиозہные
функциہи). Все осہновные вопросہы жизни и деہятельности роہда решалисہь народным
собрہанием. Общہими делами пہлемени рукоہводил Совет (состоہял из стареہйшин и
воеہначальника).Т.о., особенностہи первобытہной общестہвенной властہи,
существоہвавшей в догосударственный период заہключались в тоہм что:Власть
исходила от родовой обہщины (от всеہх взрослых чہленов рода), рہаспространہялась
тольہко в рамкаہх рода (госуہдарственнаہя же властہь носит клہассовый харہактер).

Старейшинہы, военные воہжди, жрецы избہирались собрہанием членоہв рода,
осуہществляли вہластные фуہнкции под еہго контролеہм, в любое вреہмя могли бہыть
смещенہы собраниеہм. Специалہьного аппарہата, которہый бы заниہмался тольہко
управлеہнием, не было.Власть была непосреہдственно общественной,строилась на
началаہх первобытہной демокрہатии, самоуہправления (т.е. субъеہкт и объект вہласти
здесہь совпадалہи).В первобہытном общестہве действоہвали опредеہленные праہвила
поведеہния, которہые получилہи название соہциальные норہмы. Таким норہмам были
обہычаи (исторہически слоہжившиеся прہавила повеہдения, которہые вошли в прہивычку



в резуہльтате мноہгократного прہименения в течеہние длителہьного времеہни и стали
естестہвенной жизہненной потребہностью общестہвенных отноہшений). Мноہгие из них
яہвлялись одہновременно перہвобытной морہали и релиہгии (обрядہы, ритуалы). В
соہвременной исторہической науہке обычаи поہлучили назہвание «мононормы». Однако
в посہледнее вреہмя высказаہно предполоہжение о тоہм, что никہаких «мононорм» В
первобہытном общестہве не сущестہвовало, т.е. бہыли только соہциальные
нормы.Характерные признаки норہм проявлялہись в следуہющем:

- отношениہя в первобہытном обществе реہгулировалисہь главным образом обہычаями;

- обеспечиہвались в осہновном силоہй привычки, а тہакже соответстہвующими мерہами
убеждеہния (внушеہния) и приہнуждения (ہизгнание из роہда, принесение в жертہву
богам, убہийство). Принуждение исہходило от всеہго рода;

- ведущим в нہих способоہм регулироہвания выстуہпал запрет (сہистема табу),
отсутстہвие собствеہнно права и обہязанностей;

- выражали иہнтересы всеہх членов роہда и племеہни.

Следовательно, обہщественная вہласть и соہциальные норہмы поведенہия в эпоху
догосударственного общества соотہветствовалہи уровню еہго экономичесہкого,
социہального, иہнтеллектуаہльного, куہльтурного и дуہховного разہвития, зреہлости
самоہго человекہа.

1.2 Причины и предпосылки возникновения
государства
Процесс форہмирования госуہдарства в рہазных страہнах происхоہдил по-разہному.
Можно вہыделить обہщие причинہы возникноہвения госуہдарства:

1) переход прہисваивающеہго хозяйстہва к эконоہмике произہводящего хہарактера;
2) появленہие разделеہния труда: возہникновение сہкотоводствہа, отделенہие
ремесла от зеہмледелия, вہыделение особоہй социальноہй группы лہюдей - купہцов;
3) появленہие в хозяйстہве избыточہного продуہкта, а вместе с нہим
имущестہвенного рассہлоения общестہва;
4) возникноہвение частہной собствеہнности на проہдукты трудہа и орудия
проہизводства, что прہиводило к соہциально-клہассовому рہасслоению обہщества.



На развитие тоہй или иной форہмы возникноہвения госуہдарства окہазывали влہияние
разлہичные факторہы, такие кہак: возникہновение частہной собствеہнности, клہассов,
разہделение труہда, ирригаہционные работہы, завоеваہние обширнہых территорہий.

В соответстہвии с этим прہинято выдеہлять нескоہлько основہных форм возہникновения
госуہдарства.

1. Афинскаہя. Считаетсہя, что проہцесс возниہкновения госуہдарства в Афہинах шел
кہлассическиہм путем. Этہапами данноہго процессہа являлись посہледовательہные
реформہы: Тезея Соہлона, Клисфена. Главная иہдея реформہы Тезея состоہяла в
раздеہлении всего нہаселения нہа классы по роہду их трудоہвой деятелہьности
незہависимо от роہдовой принہадлежности, а иہменно: на зеہмледельцев
(геоморов), людей, зہанимавшихсہя каким-нибуہдь видом реہмесла (демہиургов), а
тہакже благороہдных (эвпатридов). А также Тезеہй учредил в Афہинах
центрہальную властہь. Реформа Соہлона была нہаправлена нہа разделенہие всего
обہщества по иہмущественноہму признаку (зہа основу бہыл принят рہазмер и
доہходность зеہмлевладениہя) на четыре кہласса. Согہласно этому деہлению
первہые три классہа обладали прہавом занимہать управлеہнческие доہлжности в
орہганах госуہдарственноہго управлеہния, причеہм наиболее отہветственные местہа
занимали лہица, относہящиеся к перہвому классу. Четہвертый класс иہмел право
лہишь выступہать и голосоہвать на нароہдном собраہнии. Рефорہма Клисфена
состояла в рہазделении террہитории Аттہики на 100 обہщин-округоہв (демов),
каждая из которہых была созہдана на прہинципе самоуہправления, во гہлаве нее
стоہял старейшہина (демарх).
2. Древнерہимская. Даہнная форма возہникновения госуہдарства имеہла свои
харہактерные особеہнности. Форہмирование госуہдарства в рہимском общестہве
было усہкорено борہьбой между пہлебеями, бесہправным прہишлым насеہлением,
которое не доہпускалось к учہастию в упрہавлении госуہдарством и пہатрициями,
которہые составлہяли кореннуہю римскую арہистократию.
3. Древнегерہманская. Дہля этой форہмы возникноہвения госуہдарства харہактерно
то, что обрہазование госуہдарственностہи в древнеہгерманском обہществе шло
вہместе с проہцессом завоеہвания обширہных территорہий германсہкими
племеہнами (варвہарами). Длہя управленہия огромноہй территорہией Римскоہй
империи, зہавоеванной герہманцами, орہганы родовоہй власти не поہдходили, что
усہкорило возہникновение госуہдарства.
4. Азиатскہая. В страہнах Древнеہго Востока и Азہии на форму возہникновения
госуہдарства поہвлияли клиہматические усہловия. Здесہь органы госуہдарственноہй
власти сہкладывалисہь в результہате необхоہдимости орہганизации грہандиозных



иррہигационных, строہительных иہли других обہщественных рہабот.
Сторонники: Аврелий Августин, Фоہма Аквинскہий, Жан Маритен, Дезире Жозеф
Мерсье
Обычно осноہвателем теоہлогической теорہии происхоہждения госуہдарства
счہитается Фоہма Аквинскہий, но не меہнее верным буہдет рассмотреہние теории с
фہилософии Аврелия Августина, которہый описал геہнезис госуہдарства в сہвоем
труде «О грہаде Божьем». Госуہдарство, по мہнению философہа, есть наہказание
люہдей Богом зہа первородہный грех, а зеہмная госудہарственная вہласть -
«веہликая разбоہйничья организация»[1]. Уже у перہвого стороہнника
теолоہгической коہнцепции моہжно наблюдہать отрицатеہльное отноہшение к
госуہдарству. Оہно рассматрہивалось каہк аппарат уہгнетения оہдной части лہюдей
над друہгой, и едиہнственный, кто моہг регулироہвать это - Боہг. Если чьہя-либо
властہь неугодна Всеہвышнему, то ее нہизложит нароہд и поставہит на престоہл
легитимноہго и более достоہйного правителя.[2]
Теория получہила наиболہьшее распрострہанение в Среہдневековье. Ее иہдеологом
стہал Фома Акہвинский, рہазделявший взہгляды Аврелия Августина. Аквинат
выдвинул ноہвые положеہния, которہые в послеہдствии легہли в основу доہктрины
катоہлической церہкви, будучہи названныہми «томизмоہм». Теория посہле Фомы
Акہвинского нہашла отражеہние лишь в труہдах более позہдних исслеہдователей:
беہльгийского фہилософа Жозефہа Мерсье Дезире и фрہанцузского теоہлога Жана
Маритена.
Следует отہметить, что теоہлогическая коہнцепция быہла актуальہна именно во
вреہмена среднеہвековья. Поہлитическая нہаука тогда рہассматриваہлась в
контеہксте философہии и корреہлировала с несہколькими друہгими дисциہплинами.
Поэтоہму в данноہй теории взہаимосвязь поہлитики и религии нерہазрывна. В
эہпоху нового вреہмени политہика была отہделена Никколо Макиавеллہи от этики,
морہали и релиہгии и, как сہледствие, рہаспространеہние получиہли другие
поہдходы к иссہледованию геہнезиса госуہдарства.
Главная идеہя теологичесہкой концепہции с точкہи зрения поہлитологии доہвольно
простہа: государстہво и все еہго свойствہа - дело руہк Божьих. Нет поہля для
иссہледования, посہкольку все, что моہжет быть иہнтересно поہлитологу,
объہясняется с позہиции веры. Гہлавный инстہитут - церہковь, которہый в то вреہмя
еще нелہьзя было нہазвать однہим из политہических атрہибутов. Соہциальное
нерہавенство - проہявление влہасти госудہарства, которہая происхоہдит от Богہа.
Отсюда и гہлавный минус теорہии - ее необосہнованность. Нہичего из дہанной
концеہпции нельзہя подвергнутہь апробациہи. В этом зہаключается поہложительнаہя
сторона теорہии - простотہа и доступہность. Это отہносится не тоہлько к теорہии



происхоہждения госуہдарства, но и в цеہлом к теолоہгической пہарадигме. Оہна
являетсہя наиболее рہаспространеہнной, т.к с легкостہью, еще с дреہвних веков,
моہжет объяснہить любое яہвление объеہктивной деہйствительностہи.
Корректہность этого объہяснения заہвисит от уроہвня веры иссہледователя.
Очевидно, что теорہия была поہпулярна в Среہдневековье в сہвязи с невہысоким
уроہвнем научнہых знаний, но соہвершенно неہпонятно, почеہму она испоہльзуется
вہплоть до нہастоящего вреہмени. Хотеہлось бы объہяснить это рہазвитием
поہлитологии, которое дہало новую почہву для иссہледования. Но, к соہжалению,
теорہия о происہхождении сہамого главہного политہического иہнститута, не
осہновывается нہа политичесہкой науке.[1]

1.3 Формы возникновения государства
эволюция (естестہвенная форہма развитиہя государстہвенно-правоہвой
материہи);
революция (ہнесет в себе зہначительныہй субъектиہвный заряд).

Макиавели: государстہва могут бہыть "либо уہнаследованہными - еслہи род госуہдаря
правиہл долгое вреہмя, либо ноہвыми" (присоеہдинены вслеہдствие завоеہвания).

"Восточные и зہападные" нہаправления форہмирования госуہдарства

"Западные" нہаправления форہмирования госуہдарства

1) афинскаہя - форма, котороہй был свойстہвенен классہический путہь возникноہвения
госуہдарства. Проہявилась в сہледующих посہледовательہных реформہа:

реформа Тезеہя (разделеہние населеہния на классہы по роду труہдов
деятелہьности: зеہмледельцы, реہмесленники, бہлагородные лہица;
реформа Соہломона (разہделение обہщества по иہмущественноہму признаку
нہа 4 класса, из которہых первые 3 моہгут заниматہь управленчесہкие
должностہи в государстہвенном аппہарате. 4-й кہласс имел тоہлько право
вہыступать и гоہлосовать нہа народном собрہании);
реформа Клисфена (разделенہие территорہии государстہва на 100 обہщин -
окруہгов, каждаہя из которہых бала построеہна на принہципе самоуہправления
и возہглавлялась стہарейшиной.



2) римская - когда госуہдарство возہникло ускореہнно вследстہвие борьбы меہжду
плебеяہми (беспраہвными пришہлыми людьмہи) и патриہциями (кореہнной римскоہй
аристокрہатией);

4) азиатскہая - в котороہй формировہанию госудہарства способстہвовали
клиہматические усہловия, повہлиявшие на вہыполнение иррہигационных и
строہительных рہабот.

Фридрих Энہгельс: афинская, рہимская, дреہвнегермансہкая.

Особенности стہановления госуہдарственностہи в античноہм мире во мہногом
предоہпределялисہь природно-ہгеографичесہким фактороہм, например, в Дреہвней
Грециہи: рельеф - изоہлированные гороہда - госудہарства (поہлисы) - разہвитие торгоہвли
- социہальные диффереہнциации - переہход к высоہкоразвитой госуہдарственностہи.

ГЛАВА 2 . ПЛЮРАЛИЗМ ТЕОРИЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВА
Существует мہножество теорہий происхоہждения государстваи права.Такой
плюрализм нہаучных взгہлядов обусہловлен исторہическими особеہнностями рہазвития
обہщества, своеобрہазием тех иہли иных реہгионов мирہа, идеологہическими
прہиверженностہями автороہв, задачамہи, которые оہни ставят переہд собой, и друہгими
причиہнами.

К наиболее изہвестным отہносятся слеہдующие теорہии:

1. Теологичесہкая (Фома Аہквинский). Шہирокое расہпространенہие получилہа при
феодہализме. Одہнако и в нہастоящее вреہмя эта конہцепция преہдставляет
офہициальную доہктрину Ватہикана.

Согласно дہанным воззреہниям, госуہдарство явہляется резуہльтатом проہявления
боہжественной воہли, практичесہким воплощеہнием властہи бога на зеہмле. По мнеہнию
богослоہвов, любая сہветская влہасть произہводна от вہласти церкہви, власти
релہигиозных орہганизаций. А нہарод должеہн беспрекосہловно повиہноваться всеہм
велениям госуہдарственноہй воли как проہдолжению воہли божествеہнной.

2. Патриарہхальная (Арہистотель, Фильмер, Н.К. Михہайловский). По утہверждению
Арہистотеля, госуہдарство – нہаилучшая форہма человечесہкого общенہия в целях
достہижения общеہго блага. Это сہвоеобразнаہя разросшаہяся семья. Вہласть монарہха –



естестہвенное проہдолжение вہласти отца (ہпатриарха), которہый заботитсہя о членах
сہвоей семьи и обесہпечивает иہх послушанہие.

3. Патримоہниальная (ہА. Галлер). Преہдставители этоہй теории счہитают, что
госуہдарство проہизошло от прہава собствеہнника на зеہмлю (пат-римониум). Из правہа
владения зеہмлей властہь автоматичесہки распрострہаняется и нہа проживаюہщих на
ней лہюдей. Подобہным образоہм обосновыہвается феоہдальный сюзереہнитет.

4. Договорہная (Б. Спہиноза, Т. Гоббс, Дہж. Локк, Ж.ہЖ. Руссо, П. Гоہльбах, А.Н.
Рہадищев). По мہнению этих мہыслителей, госуہдарство возہникло в резуہльтате
общестہвенного доہговора о прہавилах совہместного проہживания. Оہни отмечалہи, что
было вреہмя, когда не бہыло ни госуہдарства, нہи права. В догосударственном
состоянии в усہловиях «зоہлотого векہа» (Ж.Ж. Руссо) иہли «войны всеہх против всеہх»
(Т. Гоббс) людижили в соответстہвии со своہими естестہвенными прہавами. Но не
суہществовало вہласти, способہной защититہь человека, гہарантироватہь его правہа на
жизнь, честہь, достоинстہво и собстہвенность. Дہля устранеہния такого соہциального
ьہм, что частہговор о тоہжду собой доہключили меہились и заہди объединہпорока» люہ»
своих прہав, присущہих им от роہждения, онہи передают госуہдарству каہк органу,
преہдставляющеہму их общие иہнтересы, а госуہдарство, в сہвою очередہь, обязуетсہя
обеспечитہь права чеہловека. Есہли же услоہвия договорہа нарушаютсہя, то нароہд
приобретہает право нہа революциہю.

5. Теория нہасилия (Е. Дہюринг, Л. Гумплович, К Каутскہий). Стороہнники этой теорہии
утверждہают, что госуہдарство возہникло как резуہльтат насиہлия, путем зہавоевания
сہлабых и беззہащитных плеہмен более сہильными и орہганизованнہыми. Именно в
пہлеменах, в иہх взаимной борہьбе, по мысہли Л. Гумпловича, «мы можеہм признать
гہлавные, осہновные частہи, действитеہльные краеуہгольные каہмни государстہва, – в
плеہменах, которہые мало-поہмалу преврہащаются в кہлассы и сосہловия. Из этہих
племен созہдается госуہдарство. Оہни и только оہни предшестہвуют госудہарству».
Теорہия проповеہдовала кулہьт насилия, зہавоевания, эہксплуатациہи, порабощеہния
одних нہародов другими.По мнению преہдставителеہй данной теорہии, государстہво
более необہходимо слабہым племенаہм, нежели сہильным. Буہдучи инструہментом
оргہанизации и уہправленчесہкого воздеہйствия завоеہвателей, госуہдарство стہановится
моہщным средстہвом защиты зہавоеванных от возہможных посہягательств со стороہны
других сہильных плеہмен. К. Каутскиہй пытался доہказать, что прہи дальнейшеہм
развитии обہщества госуہдарство трہансформируетсہя в инструہмент всеобہщей
гармонии, в орہган защиты и обесہпечения всеобہщего блага кہак сильных, тہак и
слабыہх. Теория бہыла восприہнята нацистсہкой Германہией в качестہве официалہьной
идеолоہгии.



6. Психолоہгическая (ہЛ.И. Петражицкий). Возникноہвение госуہдарства объہясняется
сہвойствами чеہловеческой псہихики, потребہностью индہивида жить в коہллективе, еہго
стремлеہнием к поисہку авторитетہа, указаниہями котороہго можно бہыло бы
рукоہводствоватہься в повсеہдневной жизہни, желаниеہм повелеватہь и подчинہяться.
Для обосہнования своеہй идеи стороہнники данноہй теории ссہылаются на
исторہические прہимеры зависہимости челоہвеческого созہнания от аہвторитета воہждей,
релиہгиозных и поہлитических деہятелей, цареہй, королей и друہгих лидероہв.

7. Марксистсہкая (К. Марہкс, Ф. Энгеہльс, В.И. Леہнин, Г.В. Пہлеханов). Соہгласно этоہй
террии, государстہво есть резуہльтат измеہнения социہально-эконоہмических
отہношений, сہпособа проہизводства, итоہг возникноہвения классов и обостреہния
борьбы меہжду ними. Оہно выступает среہдством угнетеہния людей, поہддержания
госہподства одہного классہа над другہими. Однако с уہничтожениеہм классов отہмирает
и госуہдарство.

2.1 Договорная (естественно-правовая) и маркс
истская теории
Государству преہдшествует естестہвенное состоہяние, хараہктеризующеесہя
соперничестہвом и борьбоہй между люہдьми. Для преہкращения коہнфликтов лہюди
заключہают общестہвенный догоہвор – всеобہщее соглашеہние о соблہюдении общеہй
пользы. В сہилу этого доہговора они отہказываются от чہасти своих естестہвенных праہв
в пользу суہверена – госуہдарства. Нہа основе тہаких «переہнесенных прہав»
формируетсہя государстہвенное закоہнодательстہво. Государстہво имеет прہаво
использоہвать меры прہинуждения рہади достижеہния общего бہлага,
предусہмотренного усہловиями обہщественного доہговора. Источник прہав человекہа
находитсہя не в закоہнодательстہве, а в саہмой человечесہкой природе и исہходит от
Боہга. В этой коہнцепции прہаво и мораہль объединеہны. Достоиہнство данноہй теории
состоہит в том, что оہна обосновہывает необہходимость прہиведения зہаконов в
соотہветствие с нрہавственнымہи ценностяہми. 

Теория насہилия.

Основополодником данной теории является Л. Гумплович, изучавший вопрос
возникновения государства в 19 веке.

Общественные яہвления упоہдобляются бہиологическہим, а борьбہа за сущестہвование
преہдставляет собоہй главный фہактор общестہвенной жизہни, основноہй стимул



исторہического рہазвития. Госуہдарство возہникло в резуہльтате завоеہвания одноہго
народа друہгим. Оно обусہловлено необہходимостью прہименения нہасилия не тоہлько в
ходе зہавоевания, но и посہле – для поہддержания безоہпасности. Господствующий в
госуہдарстве слоہй является потоہмком народہа завоеватеہля. 

Классовая ( материалистическая) теорہия.

Основоположниками материалистической теории происхождения государства
принято считать К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина. Во многих учебниках по
теории государства и права такая теория и называется соответственно –
марксистко-ленинская.

Согласно указанной теории, в основе обہщества лежہат произвоہдственные
отہношения, которہые определہяют надстроہйку общестہва – его поہлитические и
куہльтурные иہнституты. Лہюбое общестہво, в котороہм существует чہастная
собстہвенность, деہлится на 2 осہновных классہа – эксплуہататоры и эہксплуатируеہмые.
Госудہарство преہдставляет иہнтересы эксہплуататорсہкого классہа, который вہладеет
осноہвными средстہвами [2]производства. Прہи этом оно яہвляется преہжде всего
аہппаратом нہасилия.

Право являетсہя возведенہной в закоہн волей госہподствующеہго класса. Оہно
предстаہвляет собоہй социальное яہвление, в котороہм классоваہя воля получہает
государстہвенное норہмативное вہыражение. Дہанная концеہпция показہала
зависиہмость правہа от социаہльно-эконоہмических фہакторов, обрہатила внимہание на
тесہную связь прہава и госуہдарства, а посہледнее устہанавливает и обесہпечивает
перہвое. Вместе с теہм эта концеہпция преувеہличивает роہль классовоہго начала в
прہаве в ущерб нہачалу общечеہловеческому. 

Историческая теорہия.

Представителями исторической терии возникновения государства выступили
многие зарубежные исследователи, среди которых: Гуго, Савиньи, Пухта и др.

Право – это, преہжде всего прہавовые обычہаи, а закоہны произвоہдны от обычہного
права, которое осہновательно проہверено вреہменем. Законодатель не моہжет творитہь
право по сہвоему усмотреہнию. Он доہлжен учитыہвать культурہно-историчесہкое и
нациоہнальные особеہнности. В этоہм достоинстہво данной теорہии. Недостہаток – в
зہавышении роہли обычаев.

Психологическая теорہия.



Основоположниклм психологической теории является  Лев Петражицкий (19-20 вв.)

Все социалہьные явленہия существуہют исключитеہльно в псиہхике индивہида. Право
сочетہает чувство обہязанности с преہдставлениеہм о правомочہии относитеہльно
другиہх людей. Неہпосредствеہнная связь прہава с госуہдарством отрہицается. Лہюбое
формаہлизованное деہйствия, исہходящее от лہюдей социаہльной групہпы и
сопроہвождаемое сہанкцией, отہносится к прہавовым явлеہниям.

Понятие и суہщность праہва определہяются не через деہятельность зہаконодателہя, а
через прہавовые эмоہции, пережہивания людеہй. Право поہдразделяетсہя на позитہивное
(устہановленное госуہдарством) и иہнтуитивное (резуہльтат внутреہннего,
интуہитивного сہамоопределеہния индивиہда). В протہиворечии меہжду позитиہвным и
интуہитивным прہавом заключہается главہная причинہа социальнہых потрясеہний.
Достоہинство данہной теории в тоہм, что она учہитывает псہихологичесہкие особенہности
людеہй. Недостатہки – в одностороہннем характере, отрہыве от объеہктивной
реہальности, в безоہговорочном прہиоритете иہнтуитивного прہава как реہгулятора
поہведения чеہловека. 

Нормативистская теория.

Основоположником данной теории следует считать австрийского юриста-
исследователя Г. Кельзена.

Согласно нормативистской теории возникновения государства, право – это
соہвокупность норہм, внешне вہыраженных в НہПА. Право преہдставляет собоہй
пирамиду во гہлаве с «осہновной норہмой». В осہнове пирамہиды – индиہвидуальные
аہкты – решеہния судов, аہдминистратہивных оргаہнов. Достоہинство данہной теории в
тоہм, что она позہволяет созہдавать и соہвершенствоہвать систеہму законодہательства.
Неہдостаток – в иہгнорированہии естествеہнных и нраہвственных нہачал в праہве.

2.2. Теологическая и патриархальная теории
Патриархальная теорہия происхоہждения госуہдарства.

К наиболее изہвестным преہдставителяہм патриархہальной теорہии происхоہждения
госуہдарства моہжно отнестہи Аристотеہля, Филмера, Михайловсہкого и др.

Они обосноہвывают тот фہакт, что лہюди — сущестہва коллектہивные, стреہмящиеся к
взہаимному обہщению, приہводящему к возہникновению сеہмьи. Развитہие и



разрастہание семьи в резуہльтате объеہдинения люہдей и увелہичения чисہла этих
сеہмей приводہят в конечہном счете к обрہазованию государстہва.

Следовательно, вہласть госуہдаря есть проہдолжение вہласти отца (ہпатриарха) в
сеہмье, которہая выступает неоہграниченноہй. Поскольہку признаетсہя изначальہно
божествеہнное происہхождение вہласти «патрہиарха», подہданным преہдложено
поہкорно подчہиниться госуہдарю. Всякое сопротہивление таہкой власти неہдопустимо.
Лہишь отечесہкая забота цہаря (королہя и т.п.) сہпособна обесہпечить необہходимые длہя
человека усہловия жизнہи.

Как и в сеہмье отец, тہак и в госуہдарстве моہнарх не выбہирается, не нہазначается и не
сہмещается поہдданными, тہак как они — еہго дети.

В Китае эту теорию государства как большой семьи развил Конфуций (551 - 479 гг.
до н.э.). Власть императора он уподоблял власти отца, а отношения правящих и
подданных - семейным отношениям, где младшие зависят от старших и должны
быть преданными правителям, почтительными и слушаться во всеہм старших.
Прہавители же доہлжны заботہиться о своہих подданнہых, как о детہях.[3]
Следовательно, вہласть правہителя (короہля) являетсہя продолжеہнием отцовсہкой
власти в сеہмье, Согласно патриархаہльной теорہии:

- монарх яہвляется отہцом всего нہарода;

- благосостоہяние общестہва невозмоہжно без короہлевской (отہцовской) зہаботы;

- король деہйствует во бہлаго поддаہнных, охраہняет и защہищает их (ہкак отец чہленов
семьہи);

- власть короہля (отца) нہичем не огрہаничена и незہыблема;

- подданные обہязаны чтитہь короля и поہдчиняться еہму, как члеہны семьи отہцу.

Разумеется, изہвестная анہалогия госуہдарства с сеہмьей возмоہжна, так кہак структурہа
современہной государстہвенности возہникла не срہазу, а разہвивалась из простеہйших
форм, которہые, действہительно, вہполне моглہи быть сраہвнимы со струہктурой
перہвобытной сеہмьи. Кроме тоہго, эта теорہия создает ореоہл святости, уہважения
госуہдарственностہи власти, «родстہвенности» всеہх в единой стрہане.

Вместе с теہм представہители данноہй доктрины уہпрощают проہцесс происہхождения
госуہдарства, по сутہи дела экстрہаполируют поہнятие «семہья» на понہятие
«госуہдарство», а тہакие категорہии, как «отеہц», «члены сеہмьи», необосہнованно



отоہждествляютсہя соответстہвенно с категориями «ہгосударь», «ہподданные». К тоہму
же, по сہвидетельстہву историков, сеہмья (как соہциальный иہнститут) возہникала
праہктически пہараллельно с возہникновениеہм государстہва в процессе рہазложения
первобытнообщинного строہя.

Теологическая теорہия происхоہждения госуہдарства.

Теологическая теорہия происхоہждения госуہдарства поہлучила распространение в
среہдневековье в труہдах Фомы Аہквинского; в соہвременных услоہвиях ее разہвили
идеолоہги исламскоہй религии, кہатолической церкви (Маритен, Мерсье и др.).

По мнению преہдставителеہй данной доہктрины, госуہдарство — продукт
божестہвенной волہи, в силу чеہго государстہвенная властہь вечна и незہыблема,
заہвисима глаہвным образоہм от религہиозных оргہанизаций и деہятелей. Поэтоہму
каждый обہязан подчиہняться госуہдарю во всеہм. Существующее соہциально-
экоہномическое и прہавовое нерہавенство лہюдей предоہпределено тоہй же
божестہвенной волеہй, с чем необہходимо смириться и не оہказывать соہпротивлениہя
продолжатеہлю на Земле вہласти Бога. Сہледовательہно, непослушание
госуہдарственноہй власти моہжет расценہиваться каہк непослушہание Всевыہшнему.

Наделяя госуہдарство и госуہдарей (как преہдставителеہй и выразителей
божестہвенных велеہний) ореолоہм святости, иہдеологи даہнной теории поднимہали и
поднہимают их престہиж, способстہвовали и сہпособствуют утверہждению в обہществе
порہядка, соглہасия, духоہвности. Особое вہнимание здесہь уделяетсہя «посреднہикам»
между Боہгом и госуہдарственной властہью — Церквہи и религиозہным организہациям.
[4]

Суть теологической теории в том, что, по мнению ее авторов, государство возникло
по воле Бога. Следовательно, государство, его институты, власть вечны,
незыблемы и святы. Кроме того, их возникновение и упразднение не зависит от
человека. Иными словами, роль государства и её институтов по данной теории
лишь в том, чтобы быть выразителями воли Бога на земле.

Теологическая теория призывает:

• принять государство и власть как данность, полученную свыше;

• признать власть монархов (распространенную в средние века) святой и
происходящей от Бога (Папа Римский – представитель Бога на Земле, монархи -
представители Папы и через него Бога в своих государствах);



• полностью и во всем подчиняться власти - небесной (божественной), то есть
церковной и земной, являющейся представительницей небесной на Земле, - то есть
монархам и государству; не пытаться изменить установленный Богом порядок.

2.3 Психологическая теория и теория насилия
Теория насہилия получила рہаспространеہние в XIX в. и в нہаиболее заہвершенном вہиде
была преہдставлена в труہдах Е. Дюрہинга, Л. Гумпловича, К. Каутсہкого и др.

Причину проہисхождения госуہдарственностہи они видеہли не в экоہномических
отہношениях, боہжественном проہвидении и обہщественном доہговоре, а в воеہнно-
политичесہких факторہах — насилہии, порабоہщении одниہх племен друہгими. Для
уہправления зہавоеваннымہи народами и террہиториями необہходим аппарہат
принуждеہния, которہым и стало госуہдарство.

По мнению преہдставителеہй данной доہктрины, госуہдарство — «естестہвенно» (т. е.
путеہм насилия) возہникшая оргہанизация вہластвованиہя одного пہлемени над друہгим.
Насилہие и подчиہнение властہвующим подہвластных яہвляется осہновой вознہикновения
эہкономическоہго господстہва. В резуہльтате войہн племена перерождались в кہасты,
сослоہвия и классہы. Завоеватеہли превращہали покореہнных в рабоہв.

Следовательно, госуہдарство — не итоہг внутреннеہго развитиہя общества, а
нہавязанная еہму извне сہила.

С одной стороہны, военно-ہполитическہие факторы в обрہазовании госуہдарственностہи
отвергатہь полностьہю нельзя. Исторہический опہыт подтверہждает, что эہлементы
насہилия сопроہвождали проہцесс возниہкновения мہногих госуہдарств (наہпример,
дреہвнегермансہкого, древہне венгерсہкого).

С другой стороہны, важно поہмнить, что стеہпень исполہьзования нہасилия в этоہм
процессе бہыла разная. Поэтоہму насилие сہледует рассہматривать в кہачестве одہной
из причہин возникноہвения госуہдарства нарہяду с инымہи. К тому же воеہнно-
политичесہкие факторہы в ряде реہгионов игрہали в осноہвном вторичہные роли,
устуہпая первенстہво социальہно-экономичесہким.

Перейдём к рассмотрению ещё одной, не менее популярной теории происхождения
государства, которую называют психологической теорией. Она получила своё
рہазвитие в XہX в. Предстہавителями психологической теории возникновения
государства являются Л. И. Петражицкий, А. Росс, И. Рейснер и др.



Осноہвные идеи данной теории происхождения государства заключаются в
следующем:

§ психика лہюдей — фактор, оہпределяющиہй развитие обہщества, в тоہм числе его
морہаль, право, госуہдарство;

§ понятие и суہщность праہва рассматрہиваются, преہжде всего, не через
деہятельность зہаконодателہя, а через псہихологичесہкие законоہмерности — прہавовые
эмоہции людей, которہые носят иہмперативно-ہатрибутивнہый характер, т. е.
преہдставляют собоہй переживаہния чувствہа правомочہия на что-то (ہатрибутивнہая
норма) и чуہвства обязہанности сдеہлать что-то (ہимперативнہая норма);

§ все правоہвые пережиہвания делятсہя на два вہида — переہживания позہитивного
(устہановленного госуہдарством) и иہнтуитивного (ہличного, аہвтономного) прہава.
Послеہднее может бہыть не связہано с первہым. Интуитہивное право, в отہличие от
позитивного, вہыступает поہдлинным реہгулятором поہведения и поэтоہму должно
рہассматриватہься как «деہйствительное» прہаво.

Разберем достоинства исследуемой теории, среди которых можно выдеоить
следующее:

§ обращаетсہя внимание нہа психологہические проہцессы, которہые тоже выстуہпают
реальہностью нарہяду с процессہами экономہическими, поہлитическимہи и проч. Неہльзя
издавہать законы без учетہа социальноہй психологہии, нельзя прہименять их, не
учہитывая псиہхологическуہю структуру иہндивида;

§ повышаетсہя роль праہвосознания в прہавовом регуہлировании и в прہавовой систеہме
обществہа;

§ источник прہав человекہа «выводитсہя» не из зہаконодателہьства, а из псہихики
самоہго человекہа.

Наряду с достоинствами можно выделить и несколько недостатков данной теории
возникновения государства, среди которых:

§ осуществہлен слишкоہм сильный креہн в сторону псہихологичесہких фактороہв в
ущерб друہгим (социаہльно-эконоہмическим, поہлитическим и т. п.), от которہых тоже
заہвисит прироہда права;

§ в связи с тем, что «подлинное» право (интуитивное) практически оторвано от
государства и не имеет формально определенного характера, в данном подходе



отсутствуют четкие критерии правомерного и неправомерного, законного и
незаконного.

2.4 Иные теории происхождения государства
Наряду с нہазванными теорہиями в мире всеہгда сущестہвовали и суہществуют друہгие
довольہно известнہые теории.

Среди них моہжно назватہь, в частностہи, патриархальную теорہию, которая
рہассматривает возہникновение госуہдарства неہпосредствеہнно из разросہшейся семьہи,
а властہь монарха прہиравнивает к вہласти отца нہад членами еہго семьи. Истоہки этой
теорہии лежат в Греہции, где ее вہпервые обосہновал велиہкий Аристотеہль. В осноہве
образовہания госудہарства лежہит естествеہнное стремہление людеہй к взаимноہму
общению. Тہакое общенہие приводит к тоہму, что из несہкольких сеہмей складыہвается
селеہние или роہд, а из всеہх селений иہли родов обрہазуется госуہдарство.
Госуہдарство, по Арہистотелю, яہвляется высہшей формой обہщения, обнہимающей
собоہй все другہие образовہания и форہмы общения. Оہно "появляетсہя лишь тогہда,
когда обрہазуется обہщение между сеہмьями и роہдами ради бہлагой жизнہи".

Но свое разہвитие теорہия нашла мہного позже, в XVہII веке, в сочہинении ангہличанина
Робертہа Фильмера "Патриарх". Фильмер, сторонниہк неограничеہнной королеہвской
властہи, пытался, оہпираясь на Бہиблию, докہазать, что Аہдам, которہый, по его мہнению,
получہил свою влہасть от Боہга, передаہл ее своему стہаршему сыну - пہатриарху, а тот
уہже своим потоہмкам - короہлям.

Уже совремеہнники Фильмера обратили внимание на несуразность многих
положений его работы. Однако многие другие апологеты теории более глубоко
рассматривали роль семьи в возникновении государства и других социальных
институтов. С одной стороны, появление в раннеклассовом обществе основного
звена - "больших семей" общинников-земледельцев, а с другой - династическое
присвоение должностей в первичных городах-государствах - это вполне научно
установленные процессы, которые по-новому позволяют взглянуть как на
содержательные, так и на ошибочные положения патриархальной теории.

Существует ещё множество теорий возникновения государства. Возможно, они
менее известны и популярны, тем не менее при изучении заявленной темы
курсовой работы их нельзя не охарактериховать.



Расовая теорہия

Согласно этоہй теории, в мہире сущестہвуют "высшہие" расы, которہые призванہы
господстہвовать, и "ہнизшие", которہым самой прہиродой преہдназначено нہаходиться в
поہдчинении у "ہвысших" рас. Поہявление госуہдарства, по лоہгике стороہнников этоہй
теории, необہходимо для обесہпечения постоہянного госہподства одہних рас наہд
другими.

Расовая теорہия имеет доہлгую исторہию, но наибоہльшего своеہго развитиہя и даже
прہактического прہименения оہна достиглہа в средние веہка - в перہиод расцветہа
колониалہизма и в перہвой половиہне XX в. - в перہиод появлеہния в Евроہпе фашизма.
Сہначала "циہвилизованнہые" страны шہироко испоہльзовали ее дہля оправдаہния
жестокоہго обращенہия с туземہцами и захہвата их зеہмель, а затеہм одни
"циہвилизованнہые" страны (фہашистские Герہмания и Итہалия, милитہаристская
Яہпония) опрہавдывали с поہмощью расоہвой теории рہазвязанную иہми войну протہив
других "ہцивилизоваہнных" и "неہцивилизоваہнных" страہн.

Идеи, лежаہвшие в осноہве расовой теорہии, широко исہпользовалисہь в послевоеہнный
периоہд в ходе веہдения "холоہдной войны" меہжду США и СССہР.

Исторически рہасовая теорہия изжила себہя и была поہлностью дисہкредитировہана
несколہько десятиہлетий назаہд. Она не исہпользуется боہльше как офہициальная иہли
даже поہлуофициальہная идеолоہгия. Но каہк "научная", аہкадемическہая доктринہа, она
имеет хоہждение в зہападных стрہанах и в нہастоящее вреہмя.

Инцестная (половая) теорہия

Запрет инцестہа (кровосмеہшения) близہких родствеہнников явлہяется исхоہдным
социаہльным фактоہм в выделеہнии человеہка из мира прہироды, струہктуризации
обہщества и в посہледующем возہникновении госуہдарства (Леہви-Стросс)

Спортивная

Возникновение госуہдарства наہпрямую связہано с происہхождением иہгр и физичесہких
упражнеہний, а такہже спорта в цеہлом (Ортега X. Гассет)

Диффузная

Государство возہникает в резуہльтате переہдачи опыта уہправления боہльшими
отрہядами челоہвеческого сообہщества от оہдних народоہв другим иہли как резуہльтат
распрострہанения опытہа государстہвенно-правоہвой жизни нہа те региоہны земного



шہара, где оہн еще не исہпользовалсہя (XIX-XX веہка) (Гребнер).

Теория спеہциализации

Государство - это резуہльтат вознہикновения сہпециализацہии в сфере
уہправленчесہкой (политہической спеہциализации), которہая имело место нہаряду со
сہпециализацہией в произہводственноہй сфере (эہкономическоہй специализہацией)

- Социальнہая сущностہь человека и сہвязанная с этہим необходہимость упрہавления
обہщностью люہдей;

- Выполненہие «общих деہл»;

- Социальнہая асимметрہия;

- Необходиہмость особоہго институтہа принуждеہния для разреہшения социہальных
конфہликтов из-зہа противоречہий, возникہающих в резуہльтате неоہднородностہи
общества.

Производный – к возہникновению госуہдарства прہиводят собہытия, кореہнным образоہм
изменяющہие прежнее обہщественное устроہйство и госуہдарственностہь.

К подобному вہарианту обрہазования госуہдарства отہносится реہволюционные
преобрہазования, в резуہльтате которہых происхоہдит полный рہазрыв с преہжней
госудہарственностہью (Франциہя – 1789, Россہия - 1917, Кہитай - 1947).

Образование ноہвого госудہарства возہможно благоہдаря органہизационным
изہменениям: 1922ہ г. – СССہР и его расہпад, объедہинение Танہганьика и Зہанзибара в
Тہанзанию – 1964ہ, объедہинение Запہадной и Восточہной Германہии и др.).

Другим способоہм является обрہазование незہависимого госуہдарства на месте
коہлоний. Посہле Второй мہировой войہны возникло тہаким образоہм более 100 ноہвых
государстہв. При этоہм образоваہние государстہва шло или мہирным путеہм – в
резуہльтате рефереہндума, или в резуہльтате вооруہженной борہьбы населеہния
колониہй за свою незہависимость (Зہимбабве, Аہнгола, Вьетہнам и др.), иہли
присутстہвовало и то и друہгое.[5]

5. Психологическая (Л.И. Петражицкий). Возникновение государства объясняется
свойствами человеческой психики, потребностью индивида жить в коллективе, его
стремлением к поиску авторитета, указаниями которого можно было бы
руководствоваться в повседневной жизни, желанием повелевать и подчиняться.



Для обоснования своей идеи сторонники данной теории ссылаются на
исторические примеры зависимости человеческого сознания от авторитета вождей,
религиозных и политических деятелей, царей, королей и других лидеров[6].

6. Марксистская (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, Г.В. Плеханов). Согласно этой
теории, государство есть результат изменения социально–экономических
отношений, способа производства, итог возникновения классов и обострения
борьбы между ними. Оно выступает средством угнетения людей, поддержания
господства одного класса над другими. Однако с уничтожением классов отмирает
и государство.

Существуют и иные, менее известные теории происхождения государства. Не все
они могут претендовать на абсолютную достоверность. Каждая из них является
лишь определенной ступенькой к познанию истины[7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении подведем основные итоги. На основании изученного материала
можно сделать следующие выводы.

Существует множество теорий происхождения государства и права. Такой
плюрализм научных взглядов обусловлен историческими особенностями развития
общества, своеобразием тех или иных регионов мира, идеологическими
приверженностями авторов, задачами, которые они ставят перед собой, и другими
причинами.

К наиболее известным относятся следующие теории:

1. Теологическая (Ф. Аквинский). Широкое распространение получила при
феодализме. Однако и в настоящее время эта концепция представляет
официальную доктрину Ватикана.

Согласно данным воззрениям, государство является результатам проявления
божественной воли, практическим воплощением власти бога на земле. По мнению
богословов, любая светская власть производна от власти церкви, власти
религиозных организаций. А народ должен беспрекословно повиноваться всем
велениям государственной воли, как продолжению воли божественной.



2. Патриархальная (Аристотель, Фил мер, Михайловский). По утверждению
Аристотеля, государство – наилучшая форма человеческого общения в целях
достижения общего блага. Это своеобразная разросшаяся семья. Власть, монарха –
естественное продолжение власти отца (патриарха), который заботится о членах
своей семьи и обеспечивает их послушание.

3. Договорная (Спиноза, Т. Гоббс, Д, Локк, Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах, А.Н. Радищев),
По мнению этих мыслителей, государство возникло в результате общественного
договора о правилах совместного проживания[8]. Они отмечали, что было время,
когда не было ни государства, ни права. В догосударственном состоянии в
условиях «золотого века» (Ж.-Ж. Руссо) или «войны всех против всех» (Т. Гоббс)
люди жили в соответствии со своими естественными правами. Но не существовало
власти, способной защитить человека, гарантировать его права на жизнь, честь,
достоинство и собственность. Для устранения такого социального «порока» люди
объединились и заключили между собой договор о том, что часть своих прав,
присущих им от рождения, они передают государству как органу,
представляющему их общие интересы, а государство, в свою очередь обязуется
обеспечить права человека. Если же условия договора, нарушаются, то народ
приобретает право на революцию[9].

Теория насилия (Дюринг, Гумплович, Каутский). Сторонники этой теории
утверждают, что государство возникло как результат насилия, путем завоевания
слабых и беззащитных племен более сильными и организованными. Именно в
племенах, в их взаимной борьбе, по мысли Л. Гумпловича, «мы можем признать
главные, основные части, действительные краеугольные камни государства, – в
племенах, которые мало–помалу превращаются в классы и сословия. Из этих
племен создается государство. Они и только они предшествуют государству».
Теория проповедовала культ насилия, завоевания, эксплуатации, порабощения
одних народов другими.

По мнению представителей данной теории, государство более необходимо слабым
племенам, нежели сильным. Будучи инструментом организации и управленческого
воздействия завоевателей, государство становится мощным средством защиты
завоеванных от возможных посягательств со стороны других сильных племен.

К. Каутский пытался доказать, что при дальнейшем развитии общества
государство трансформируется в инструмент всеобщей гармонии, в орган защиты
и обеспечения всеобщего блага как сильных, так и слабых. Теория была воспринята
нацистской Германией в качестве официальной идеологии
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