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Аннотация
В учебнике исследуются основные закономерности

возникновения и развития российской государственности на
разных ее этапах. Показываются история государственной
службы в России, процесс совершенствования (реформирования)
высшего, центрального и местного аппаратов власти в целях
более эффективного управления обширными территориями
России, преодоления возникающих кризисов. Рассматривается
роль правящих политических партий, церкви, армии, полиции
в развитии российской государственности. Для студентов,
аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а
также всех интересующихся историей возникновения и развития



 
 
 

российской государственности. Допущено Министерством
образования Российской Федерации в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 061000 «Государственное и муниципальное
управление» The manual examines basic conformities of the origin
and development of the Russian statehood at its different stages; shows
history of government service in Russia, the process of improving
(reforming) higher, central and local apparatus of power for the
purpose of more effective administration of vast territories of Russia,
overcoming the arising crises; deals with the role of the ruling
political parties, church, army, and police in the development of
the Russian statehood. The book is addressed to students, post-
graduates and professors of higher educational institutions as well as to
everybody who is interested in history of the origin and development
of the Russian statehood. The book is admitted by the Ministry of
Education of the Russian Federation as a manual for students of higher
educational institutions who are trained in speciality 061000 «State and
Municipal Administration»
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Предисловие

 
Выяснению сущности, этапов и основных элементов эво-

люции государственного строя России посвящено немалое
количество литературы, отразившей различные концепции
российского исторического процесса.

Данный учебник рассказывает о развитии государствен-
ного управления в России, исследует механизм власти и
управления государством, органы государственной власти и
управления, раскрывает духовную, светскую, дипломатиче-
скую, военную, полицейскую иерархии на различных исто-
рических этапах.

Целью учебника является формирование теоретических
знаний, практических навыков и умений по анализу государ-
ственного развития России на основе исторического опыта.

В учебнике раскрываются основные понятия: власть и
государство, типы власти, политических режимов, государ-
ственное строительство, рассматриваются влияние различ-
ных факторов (природных, экономических, геополитиче-
ских, этнических и др.) на государственное развитие, осо-
бенности становления государства в России, основные зако-
номерности в создании аппарата государственного управле-
ния и его реформах, методы управления обществом на раз-
личных этапах развития Российского государства.

Учебник состоит из 12 глав, в которых читатели найдут



 
 
 

много интересных фактов и сведений о развитии государ-
ственного управления в России с IX в. по настоящее время.
В этом им также помогут справочные материалы, помещен-
ные в конце книги.

В. И. Щепетев доктор юридических наук, академик Меж-
дународной академии наук педагогического образования, г.
Москва



 
 
 

 
Глава I

Общие положения
 
 

1. О государстве
 

Государство возникло на определенной ступени
развития общества. В своем становлении оно прошло
долгий и сложный путь. На первых стадиях развития
общества государство формировалось как неразвитое
политическое образование. Власть в этот период
опиралась, прежде всего, на принуждение.

Особенностью власти и норм жизни в догосударственный
период являлось то, что они, по сути, были частью жизнеде-
ятельности людей, выражая и обеспечивая социально-эконо-
мическое единство рода, племени. Это было связано с несо-
вершенством орудий труда, его низкой производительно-
стью. Отсюда вытекала необходимость совместного прожи-
вания всех членов коллектива, существования обществен-
ной собственности на средства производства и распределе-
ния продуктов на основе равенства.

Подобные обстоятельства оказывали существенное влия-
ние на природу власти и норм первобытного общества.

Признаки власти, существовавшей в догосударственный



 
 
 

период:
– распространялась только в рамках рода, выражала волю

рода и базировалась на кровных связях;
– была непосредственно общественной, строилась на на-

чалах первобытной демократии, самоуправления (т. е. субъ-
ект и объект власти совпадали);

– органами власти выступали родовые собрания, старей-
шины, военачальники и т. п., которые решали все важней-
шие вопросы жизнедеятельности первобытного коллектива.

Признаки норм жизни, существовавших в догосудар-
ственный период:

– регулировались главным образом обычаями (т. е. исто-
рически сложившимися правилами поведения, вошедшими
в привычку в течение длительного времени);

– существовали в поведении и сознании людей, не имея,
как правило, письменной формы выражения;

– обеспечивались в основном силой привычки, а также со-
ответствующими мерами убеждения (внушения) и принуж-
дения (например, изгнание из рода);

–  регулировались запретами (система табу), при отсут-
ствии собственно прав и обязанностей;

– выражали интересы всех членов рода и племени.
Формирование государства – длительный процесс, кото-

рый у народов мира протекал по-разному.
На Востоке наибольшее распространение получил так на-

зываемый «азиатский способ производства» (Египет, Месо-



 
 
 

потамия, Китай, Индия и т.  п.), при котором устойчивы-
ми оставались социально-экономические структуры родово-
го строя: земельная община, коллективная собственность и
др. Первые государства, возникшие на Востоке, были до-
классовыми, они одновременно и эксплуатировали сельские
общины, и управляли ими, т. е. выступали организаторами
производства.

Иным был исторический процесс в Афинах и Риме, где
рабовладельческие государства возникли в результате появ-
ления частной собственности и раскола общества на классы.
В Афинах государство возникло непосредственно из клас-
совых противоположностей, развивающихся внутри родово-
го строя. В Риме образование государства было ускорено
борьбой бесправного населения, жившего вне римских ро-
дов (плебеев), против римской родовой аристократии (пат-
рициев).

Возникновение Древнегерманского государства в значи-
тельной степени связано с завоеванием обширных чужих
территорий, для господства над которыми родовая органи-
зация не была приспособлена.

Ряд ученых придерживается точки зрения, что Германия,
Россия и некоторые другие государства возникли не как фе-
одальные (с классическими признаками подобной государ-
ственности – закреплением крестьянства и крупной частной
собственностью на землю), а как прафеодальные, когда знать
еще не имела крупной частной собственности на землю, а



 
 
 

крестьяне сохраняли и свободу, и собственность на землю.
Государство – это политико-территориальная

организация публичной власти, обладающая
суверенитетом, располагающая специальным
аппаратом управления и защиты прав и свобод граждан
и способная создавать нормы права.

Государство:
– центральный институт политической системы;
–  система органов и формально-правовых принципов,

определяющих функционирование организованной верхов-
ной власти на определенной территории;

–  целостность внутриобщественных связей и их форм,
структура и государственный аппарат, ориентированный на
выполнение определенных задач.

Государство – это организация политической власти, со-
действующая преимущественному осуществлению опреде-
ленных интересов (классовых, общечеловеческих, религиоз-
ных, национальных и т. п.) в пределах определенной терри-
тории.

При рассмотрении сущности государства важно учиты-
вать два аспекта:

– любое государство есть организация политической вла-
сти (формальная сторона);

–  данная организация служит интересам определенных
социальных групп (содержательная сторона).

Можно выделить следующие подходы к определению сущ-



 
 
 

ности государства:
– классовый, в рамках которого государство можно опре-

делить как организацию политической власти экономически
господствующего класса. В этом случае первоочередное удо-
влетворение интересов каких-либо классов не может не вы-
зывать сопротивления у других классов. Отсюда возникает
проблема постоянного «снятия» данного сопротивления с
помощью насилия, диктатуры. Общечеловеческие интересы
в действиях государства при этом отходят на второй план;

– общесоциальный, в рамках которого государство можно
определить как организацию политической власти, создаю-
щую условия для компромисса интересов различных клас-
сов и социальных групп.

Наряду с указанными выделяются религиозный, нацио-
нальный, расовый и иные подходы к понятию сущности го-
сударства, в рамках которых соответственно религиозные,
национальные, расовые и иные интересы должны доминиро-
вать в политике конкретного государства.

Другими словами, сущность государства многоаспектна.
Она не сводится только к классовым или общесоциальным
началам. В сущности государства в зависимости от истори-
ческих условий на первый план может выходить любое из
вышеназванных начал.



 
 
 

 
2. Теории возникновения государства

 
Этнография и историческая наука постоянно представля-

ют все новые данные о происхождении государства. Поэто-
му вопрос о происхождении государства является дискусси-
онным. Существует немало теорий возникновения государ-
ства.

 
Теологическая теория

 
Эта теория получила наиболее яркое выражение в трудах

Фомы Аквинского и Г. Гегеля; в современных условиях ее
развили идеологи ислама, католицизма (Маритен, Мерсье и
др.).

По мнению представителей данной теории, государство
– продукт божественной воли, в силу чего государственная
власть вечна, незыблема и зависима главным образом от ре-
лигиозных организаций и деятелей. Каждый человек обязан
подчиняться во всем государю. Социально-экономическое и
правовое неравенство людей предопределено той же боже-
ственной волей, с этим необходимо смириться и не оказы-
вать сопротивления. Непослушание государственной власти
может расцениваться как непослушание Всевышнему.

Наделяя государство и государей (как представителей и



 
 
 

выразителей божественной воли) ореолом святости, сторон-
ники данной теории поднимают их значение. Особое внима-
ние уделяется «посредникам» между Богом и государствен-
ной властью – церкви и религиозным организациям.

Данная доктрина недооценивает влияние социально-эко-
номических и иных отношений на государство и не позволя-
ет определить возможности совершенствования формы го-
сударства, улучшения государственного устройства. К тому
же теологическая теория в принципе недоказуема, ибо осно-
вывается на вере.

 
Патриархальная теория

 
К наиболее известным представителям патриархальной

теории происхождения государства можно отнести Аристо-
теля (IV  в. до н.  э.), Филмера (XVIII  в.), Михайловского
(XIX в.) и др.

Согласно этой теории люди – существа коллективные,
стремящиеся к взаимному общению, приводящему к воз-
никновению семьи. В последующем развитие и разрастание
семьи в результате объединения людей, а также увеличение
числа семей приводят к образованию государства.

Власть государя есть продолжение власти отца, «патриар-
ха» в семье. Поскольку изначально признается божественное
происхождение власти «патриарха», подданные должны по-
корно подчиняться государю. Всякое сопротивление такой



 
 
 

власти недопустимо. Лишь отеческая забота царя (короля и
т. п.) способна обеспечить необходимые для человека усло-
вия жизни.

Монарх в государстве, как и отец в семье, не выбирается,
не назначается и не смещается подданными, ибо они – его
дети.

Разумеется, известная аналогия государства с семьей воз-
можна, так как структура современной государственности
возникла не сразу, а развивалась от простейших форм, кото-
рые действительно вполне могли быть сравнимы со структу-
рой первобытной семьи. Кроме того, эта теория создает оре-
ол святости, уважения государственности власти, «родствен-
ности» всех граждан страны.

Вместе с тем представители данной доктрины упрощают
процесс происхождения государства, по сути, экстраполируя
понятие «семья» на понятие «государство», а такие катего-
рии, как «отец»,

«члены семьи», необоснованно отождествляются с кате-
гориями «государь», «подданные».

 
Договорная теория

 
Эта теория была сформирована в XVII–XVIII вв. в усло-

виях развития европейского абсолютизма. Она называется
также контрактной теорией государства. Зародились по-
добные взгляды еще в Древней Греции (Эпикур, 341–270 гг.



 
 
 

до н. э.). В более поздние времена ее представителями бы-
ли Г. Гроций (1583–1645), Ж. – Ж. Руссо (1712–1778) и Т.
Гоббс (1588–1679). В России ее отстаивал А. Н. Радищев.

Теория общественного договора исходит из того,
что государство – результат своеобразного договора,
заключенного между суверенным властителем и
подданными.

Причины заключения такого договора объяснялись раз-
лично. По мнению Т. Гоббса, сильнейшим мотивом, побуж-
дающим людей (человека) к созданию государства, являет-
ся страх перед агрессией со стороны других людей, опасе-
ние за свою жизнь, свободу и имущество. Поэтому люди са-
ми пришли к необходимости облечь кого-то властью в целях
обеспечения своей жизни. Гоббс первым выступил против
теории божественного происхождения королевской власти.
Свою теорию он изложил в главном произведении «Левиа-
фан» (1651).

Английский философ и политический мыслитель Дж.
Локк (1632–1704) на первый план поставил человеческий
разум, пришедший к пониманию необходимости создания
специального органа – государства, способного лучше обес-
печить естественные права людей (таковыми он считал пра-
во на жизнь, свободу и собственность), чем традиционные,
догосударственные, формы общежития.

Выдающийся французский философ, моралист и полити-
ческий мыслитель Ж. – Ж. Руссо признавал необходимыми



 
 
 

коллективные формы жизни, потому что в одиночку чело-
век не может противостоять внешним факторам – стихий-
ным бедствиям, нападению врагов, появлению частной соб-
ственности. Отсюда – «договор всех со всеми», провозгла-
сивший народ коллективным сувереном власти.

Главный труд Руссо, в котором изложена эта теория,  –
«Общественный договор» (1762).

Теории общественного договора (контрактные теории го-
сударства) в определенной мере отражают исторические
факты. Так, в средневековом Новгороде с князем, который
приглашался для правления, заключался договор с опреде-
лением его прав и обязанностей. Невыполнение такого дого-
вора могло повлечь за собой изгнание князя.

Другим примером создания государства под прямым вли-
янием теории общественного договора являются США. Од-
нако некоторые ученые считают, что контрактные теории го-
сударства преувеличивают роль разума, договорных начал в
его создании.

Как показывает политическая антропология, государство
возникло не в результате добровольной передачи людьми ча-
сти своих прав специально созданному для их защиты и за-
щиты общественного порядка органу, а в результате дли-
тельного естественно-исторического развития общества.

Теория общественного договора имеет и глубокое де-
мократическое содержание, она обосновывает естественное
право народа на свержение власти неугодного правителя,



 
 
 

право на восстание. Однако слабым звеном данной тео-
рии является схематичное, идеализированное и абстрактное
представление о первобытном обществе, которое на опре-
деленном этапе своего развития якобы осознает необходи-
мость соглашения между на родом и правителями.

В этой теории очевидна недооценка объективных фак-
торов происхождения государственности (прежде всего, со-
циально-экономических, военно-политических и др.) и пре-
увеличение в этом процессе субъективных факторов.

 
Теория насилия

 
Теория насилия в наиболее логически завершенном виде

представлена в трудах ученых XIX в. Дюринга, Гумпловича,
Каутского и др.

Причину происхождения государственности они
видели в военно-политических факторах: насилии,
порабощении одних племен другими. Для управления
завоеванными народами и территориями нужен аппарат
принуждения, которым и стало государство.

По мнению представителей данной доктрины, государ-
ство – это возникшая путем насилия организация властво-
вания одного племени над другим. Подчинение этому наси-
лию является основой возникновения экономического гос-
подства. В результате войн племена перерождались в касты,
сословия и классы, а завоеватели превращали покоренных



 
 
 

в рабов. Следовательно, государство – не итог внутреннего
развития общества, а навязанная ему извне сила.

С одной стороны, военно-политические факторы в обра-
зовании государственности отвергать полностью нельзя. Ис-
торический опыт подтверждает, что элементы насилия со-
провождали процесс возникновения многих государств. С
другой стороны, важно помнить, что степень использова-
ния насилия в этом процессе была разная. Поэтому наси-
лие следует рассматривать в качестве одной из причин воз-
никновения государства наряду с иными. К тому же воен-
но-политические факторы в ряде регионов играли в основ-
ном вторичную роль, уступая первенство социально-эконо-
мическим факторам.

 
Органическая теория

 
Органическая теория происхождения государства полу-

чила широкое распространение во второй половине XIX в.
в трудах Спенсера, Вормса, Прейса и др. Именно в эту эпоху
наука испытала на себе мощное влияние идеи естественного
отбора, высказанной Дарвином.

По мнению представителей данной доктрины,
государство – это организм, постоянные отношения
между частями которого аналогичны постоянным
отношениям между частями живого существа,
т.  е. государство – продукт социальной эволюции,



 
 
 

которая выступает лишь как разновидность эволюции
биологической.

Государство, подобно биологическому организму, имеет
мозг (правитель) и средства выполнения его решений (под-
данные).

Среди биологических организмов в результате естествен-
ного отбора выживают наиболее приспособленные. Так и в
социальных организмах в процессе борьбы и войн (также
естественного отбора)

складываются конкретные государства, формируются
правительства, совершенствуется структура управления.

Отрицать влияние биологических факторов на процесс
происхождения государственности было бы неправильно,
ибо люди – не только социальные, но и биологические ор-
ганизмы. Вместе с тем нельзя механически распространять
все закономерности, присущие биологической эволюции, на
социальные организмы, нельзя полностью сводить проблемы
социальные к проблемам биологическим. Это хотя и взаи-
мосвязанные, но разные уровни жизни, подчиняющиеся раз-
личным закономерностям и имеющие в своей основе различ-
ные причины возникновения.

 
Материалистическая теория

 
К представителям материалистической теории проис-

хождения государства обычно относят Маркса, Энгельса,



 
 
 

Ленина. Они объясняют возникновение государственности
прежде всего социально-экономическими причинами.

Первостепенное значение для развития экономики, а сле-
довательно, и для появления государственности имели три
крупных общественных разделения труда (от земледелия от-
делились скотоводство и ремесло, обособился класс людей,
занятых только обменом). Это разделение труда и связанное
с ним совершенствование орудий труда дали толчок росту
его производительности. Возник избыточный продукт, кото-
рый в конечном счете и привел к возникновению частной
собственности, в результате чего общество раскололось на
имущие и неимущие классы, эксплуататоров и эксплуатиру-
емых.

Важнейшим последствием появления частной собствен-
ности стало выделение публичной власти, уже не совпадаю-
щей с обществом и не выражающей интересы всех его чле-
нов. Власть переходит к богатым людям, которые превраща-
ются в управляющих. Они создают для защиты своих эконо-
мических интересов новую политическую структуру – госу-
дарство, которое, прежде всего, служит инструментом про-
ведения воли имущих.

Государство возникло преимущественно в целях
сохранения и поддержки господства одного класса над
другим, а также в целях обеспечения существования
и функционирования общества как целостного
организма.



 
 
 

В данной теории весьма заметно увлечение экономиче-
ским детерминизмом и классовыми антагонизмами при од-
новременной недооценке национальных, религиозных, пси-
хологических, военно-политических и иных причин, влияю-
щих на процесс за рождения государственности.

 
Психологическая теория

 
Среди наиболее известных представителей психологиче-

ской теории происхождения государства можно отметить
Петражицкого, Тарда, Фрейда. Они связывали появление го-
сударственности с особыми свойствами человеческой пси-
хики: потребностью людей во власти над другими людьми,
стремлением подчиняться, подражать.

Причины происхождения государства заключаются
в тех способностях, которые первобытный человек
приписывал племенным вождям, жрецам, шаманам,
колдунам и др. Их магическая сила, психическая
энергия (они делали охоту удачной, боролись
с болезнями, предугадывали события и т.  п.)
создавали условия для зависимости сознания членов
первобытного общества от вышеназванной элиты.
Именно из власти, приписываемой этой элите, и
возникает власть государственная.

Вместе с тем всегда существуют лица, которые не соглас-
ны с властью, проявляют те или иные агрессивные стрем-
ления, инстинкты. Для удержания в подчинении подобных



 
 
 

психических начал личности и возникает государство.
Следовательно, государство необходимо как для удовле-

творения потребностей большей части людей в подчинении,
послушании, повиновении определенным лицам, так и для
подавления агрессивных влечений индивидов. Отсюда при-
рода государства – психологическая, заключающаяся в зако-
номерностях человеческого сознания. Государство, по мне-
нию представителей данной теории, – продукт разрешения
психологических противоречий между инициативными (ак-
тивными) личностями, способными к принятию ответствен-
ных решений, и пассивной массой, способной лишь к подра-
жательным действиям, исполняющим данные решения.

Бесспорно, психологические закономерности, с помощью
которых осуществляется человеческая деятельность, – важ-
ный фактор,

оказывающий влияние на все социальные институты, ко-
торый ни в коем случае нельзя игнорировать (например,
проблема харизматического лидера).

В то же время роль психологических свойств личности
(иррациональных начал) не следует преувеличивать. Они не
всегда выступают в качестве решающих причин и должны
рассматриваться лишь как моменты государственного обра-
зования, ибо сама человеческая психика формируется под
влиянием соответствующих социально-экономических, во-
енно-политических и иных условий.



 
 
 

 
Ирригационная и другие теории

 

Создатель данной теории немецкий ученый
Виттфогель полагал, что возникновение государств,
их первые деспотические формы связаны
с необходимостью строительства гигантских
ирригационных сооружений и их эксплуатацией.

Эта теория отражена автором в работе «Восточный дес-
потизм».

Естественно-исторические концепции государства
рассматривают его как органически присущую
человечеству на определенной стадии развития форму
общежития. Без такой формы общежития общество
обречено на деградацию и распад.

Такие концепции разрабатываются в наше время, хотя по-
добные идеи высказывал еще Аристотель.

Теория генезиса рассматривает возникновение
государства «в результате разложения родоплеменного
строя, постепенного обособления от общества слоя
вождей и их приближенных и средоточия у
них управленческих функций, ресурсов власти и
социальных привилегий под воздействием целого ряда
факторов».

Помимо факторов, рассмотренных при характеристике
различных теорий происхождения государства, называются



 
 
 

также следующие:
– развитие общественного разделения труда, выделение

управленческого труда в специальную отрасль в целях повы-
шения его эффективности;

– возникновение в ходе развития общественного произ-
водства частной собственности, классов и эксплуатации;

– демографические факторы, изменения в воспроизвод-
стве самого человека;

– антропологические факторы. Они означают, что госу-
дарственная форма организации коренится в самой обще-
ственной природе человека. Так, Аристотель в своем труде
«Политика» писал, что государство, подобно семье и селе-
нию, «есть естественная форма общежития»;

–  географическое положение, наличие или отсутствие
естественных границ, климатические условия, плодородные
земли и т. д.

Многочисленные исследования показывают, что государ-
ство возникает и развивается под влиянием целого ряда фак-
торов, среди которых выделить один в качестве определяю-
щего невозможно.

Государство существует уже на протяжении тысячелетий
(с IV тыс. до н. э.) и изменяется вместе с развитием всего
общества.



 
 
 

 
3. Понятие государства

 
 

Признаки государства
 

1. Наличие публичной власти. Публичная власть отделе-
на от общества. Она не совпадает с организацией всего на-
селения и имеет слой профессионалов-управленцев. Отсут-
ствие государственности в этом аспекте трактуется как ано-
мальное явление, поскольку ведет к анархизму, конфликтам
и правовой незащищенности личности.

2. Суверенитет. Суверенность государства означает его
верховную власть на определенной территории. В каждом
обществе могут действовать различные властные структуры
(партийные, производственные, семейные и др.). Но высшей
властью обладает лишь государство, и ее решения обязатель-
ны для всех граждан, организаций и учреждений в данном
обществе.

Суверенитет:
– высшая и полная законная власть над всем, чем распо-

лагает данное общество (землями и водами, недрами и воз-
душным пространством);

– основа независимости каждого общества. На современ-
ном этапе развития цивилизации независимость должна до-
стигаться не самоизоляцией и автаркией, а взаимным со-



 
 
 

трудничеством на основе баланса интересов, а не сил;
– определенная власть государства по отношению к субъ-

ектам, действующим в пределах данного государства (его
границ).

Государство всюду остается главным выразителем сувере-
нитета своего общества.

Государство распространяет свою власть на всю террито-
рию страны, обозначенную государственной границей. Оно
имеет устойчивую юридическую связь с населением (в виде
подданства или гражданства), распространяет на него свою
власть и обеспечивает защиту граждан как внутри страны,
так и за ее пределами.

Только государство имеет право издавать властные обще-
обязательные законы (юридические нормы). При этом оно
вправе отменить, признать неправильным любое проявление
всякой другой власти в обществе.

Государство обладает монополией на легальное примене-
ние силы (в том числе и физического принуждения) в от-
ношении населения. У него имеются такие средства воздей-
ствия, каких нет у других политических организаций (ар-
мия, полиция, органы безопасности, тюрьмы и т. п.).

Сфера суверенности современных государств ограни-
чивается международными экономическими, политически-
ми и военными взаимозависимостями. Другие государства
должны уважать принцип суверенитета.

3. Налоги. Государство имеет свою казну, которая посто-



 
 
 

янно пополняется в основном за счет налогов (учрежденных
государством сборов с населения и организаций, взыскива-
емых принудительно в установленных размерах и в опреде-
ленные сроки).

Налоги характеризуют прежде всего экономическую дея-
тельность государства, обеспечивают его функционирование
и являются материальной основой его жизнедеятельности,
финансирования экономической, социальной, оборонной и
другой политики. Сбор налогов – это исключительное право
государства.

4. Всеобщность. Как важнейший политический институт
государство отличается от всех других тем, что является
организацией всего общества, а не какой-то отдельной его
части. Государство выступает выразителем общих интере-
сов и устремлений всего общества (социума), гарантией его
безопасности. Государство включает в сферу своего воздей-
ствия всех людей, находящихся на его территории, в том чис-
ле и иностранных граждан, дипломатических представите-
лей и других лиц, которые не освобождаются от подчинения
действующим в данном государстве законам.

5. Право. Государство не может существовать без права,
так как последнее юридически оформляет государственную
власть и тем самым делает ее легитимной, определяет юри-
дические рамки и формы осуществления функций государ-
ства и т. п.



 
 
 

 
Атрибуты государства

 
1. Территория государства. Законы и полномочия госу-

дарства распространяются на людей, проживающих на кон-
кретной территории. Эта территория определяется грани-
цами, разделяющими сферы суверенности отдельных госу-
дарств, которые, как правило, подтверждаются на формаль-
но-договорной основе всеми граничащими друг с другом го-
сударствами. Таким образом, государство строится по тер-
риториальному принципу, в отличие, к примеру, от родо-
племенной организации, основанной на кровнородственных
связях.

2.  Население государства. На него распространяется
власть государства.

3. Государственный аппарат – это система органов, по-
средством которой государство функционирует и развивает-
ся, осуществляя свою власть. При помощи аппарата государ-
ство осуществляет свою монополию на легальные (узаконен-
ные) меры: применение силы, физического принуждения и
др.

4. Государственное принуждение включает широкий диа-
пазон мер: от ограничения свободы до физического уничто-
жения человека. Государственная власть обладает такими
полномочиями, как возможность лишать граждан жизни и
свободы, т. е. высших ценностей.



 
 
 

Государство располагает специализированными органами
принуждения, применяемого в ситуациях, определяемых за-
конами.

Государственное принуждение первично и приоритетно
по отношению к праву использования принуждения и силы
другими органами в пределах данного государства.

 
Функции государства

 

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

Понятие функции государства не следует отождествлять
с такими понятиями, как:

–  цели и задачи государства, которые определяют его
функции;

– функции отдельных государственных органов, которые
специально предназначены для определенного вида деятель-
ности.

Функции государства охватывают его деятельность в це-
лом, в них находят выражение социальная ценность и сущ-
ность государства, их осуществлению подчинена работа все-
го государственного аппарата и каждого органа в отдельно-
сти.

В зависимости от продолжительности действия функ-
ции государства классифицируются:



 
 
 

– на постоянные (осуществляются на всех этапах развития
государства) и временные (прекращают свое действие с ре-
шением определенной задачи, как правило, имеющей чрез-
вычайный характер);

– на основные и неосновные в зависимости от значения;
– на внутренние и внешние в зависимости от того, в какой

сфере общественной жизни они осуществляются.
Внутренние функции государства – это основные направ-

ления деятельности государства по выполнению стоящих пе-
ред ним внутренних задач.

К внутренним функциям современного Российского го-
сударства можно отнести:

1)  функцию охраны прав и свобод человека и гражда-
нина, обеспечения правопорядка (это деятельность государ-
ства, направленная на защиту интересов личности и обще-
ства, на реальное воплощение в жизнь статьи 2 Конституции
РФ, согласно которой «человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью»);

2) экономическую функцию (здесь весьма важны вопро-
сы о пределах вмешательства государства в экономическую
сферу, методах государственного управления экономиче-
скими отношениями; если в условиях административной си-
стемы управления экономика регулируется преимуществен-
но директивами, то в условиях рыночных отношений –
прежде всего экономическими методами, т. е. посредством
налогов, кредитов, льгот и т. д.);



 
 
 

3) функцию налогообложения (в современных условиях
налог становится главным методом новой системы управле-
ния, универсальным регулятором, который используется не
только в экономической, но и в социальной, юридической,
внешнеполитической областях и т. п.);

4) функцию социальной защиты (речь идет прежде все-
го об обеспечении нормальных условий жизни для тех ка-
тегорий граждан, кто в силу объективных причин не может
полноценно трудиться, – об инвалидах, пенсионерах, студен-
тах и др.; кроме того, государство призвано поддерживать
жилищное строительство, здравоохранение, общественный
транспорт и т. п.);

5) экологическую функцию (с помощью законодательства
государство устанавливает правовой режим природопользо-
вания, берет на себя обязательства перед своими граждана-
ми по обеспечению нормальной среды обитания и т. д.);

6) культурную функцию (сегодня ее содержание состав-
ляет разносторонняя государственная поддержка развития
культуры – литературы, искусства, театра, кино, музыки,
средств массовой информации, науки, образования и пр., хо-
тя и осуществляемая в недостаточном объеме).

Внешние функции государства – это основные направле-
ния деятельности государства по выполнению стоящих пе-
ред ним внешних задач. Их выполнение обеспечивает пол-
ноправное существование государства в современном мире,
в котором все страны становятся более взаимозависимыми.



 
 
 

К внешним функциям современного Российского госу-
дарства можно отнести:

1) функцию обороны страны (она базируется на принци-
пе поддержания достаточного уровня обороноспособности,
отвечающего требованиям национальной безопасности стра-
ны, предназначается для защиты суверенитета и террито-
риальной целостности, пресечения угрожающих интересам
России вооруженных конфликтов);

2) функцию поддержания мирового порядка (это деятель-
ность Российского государства по предотвращению войны,
разоружению, сокращению оружия массового уничтожения,
укреплению обязательного для всех режима нераспростра-
нения этого оружия и новейших военных технологий, уча-
стию в урегулировании межнациональных и межгосудар-
ственных конфликтов);

3)  функцию сотрудничества с другими государствами
(это разнообразная деятельность государства, направленная
на установление и развитие экономических, политических,
культурных и иных отношений, гармонично сочетающих ин-
тересы России с интересами других государств) и т. п.

Внешняя деятельность государств (в том числе и России)
в современных условиях будет эффективной и плодотвор-
ной лишь тогда, когда она базируется на международно-пра-
вовых актах с общеобязательным учетом национальных, со-
циально-экономических, культурных и иных особенностей и
интересов всех народов, входящих в мировое сообщество.



 
 
 

 
Формы и методы осуществления

функций государства
 

Формы осуществления функций государства  – это дея-
тельность органов государства, посредством которой реали-
зуются его функции.

Выделяются правовые и организационные формы осу-
ществления функций государства.

К правовым формам относят:
1) правотворческую – деятельность по подготовке и изда-

нию нормативных актов;
2)  правоприменительную – деятельность по реализации

нормативных актов путем принятия актов применения пра-
ва, т. е. повседневную работу по выполнению законов и раз-
решению разнообразных вопросов управленческого харак-
тера;

3) правоохранительную – деятельность по защите прав и
свобод человека и гражданина, предупреждению правонару-
шений и привлечению к юридической ответственности ви-
новных лиц и т. п.

К организационным формам относят:
1)  организационно-регламентирующую (текущая работа

определенных структур по обеспечению функционирования
органов государства, связанная с подготовкой проектов до-
кументов, организацией выборов и т. п.);



 
 
 

2) организационно-хозяйственную (оперативно-техниче-
ская и хозяйственная работа, связанная с бухгалтерским
учетом, статистикой, снабжением и т. д.);

3)  организационно-идеологическую (воспитательная ра-
бота по идеологическому обеспечению выполнения различ-
ных функций государства, связанная с разъяснением нор-
мативных актов, формированием общественного мнения и
пр.).

Методы осуществления функций государства  – это спо-
собы и приемы, с помощью которых органы государства ре-
ализуют его функции. Среди подобных методов выделяют
убеждение и принуждение, поощрение и наказание и т. д.

 
Типы и формы государства

 

Тип государства – это совокупность существенных
признаков, свойственных государствам единой
общественно-экономической формации.

Мы рассмотрим понятие «тип государства» с  позиции
формационного подхода, под категорией же «форма государ-
ства» будет, по сути, пониматься форма правления.

С одной стороны, государства каждого типа облекаются
во множество форм – в рамках одного исторического типа
встречаются различные формы государства:

– для рабовладельческого типа были характерны монар-
хии (древневосточные деспотии: Египет, Вавилон, Ассирия,



 
 
 

Китай, Индия; Римская империя) и республики (аристокра-
тические, например, Римская в период с VI по I в. до н. э., и
демократические, например, Афинское государство);

–  для феодального типа – монархии (раннефеодальная,
монархия периода феодальной раздробленности, сослов-
но-представительная, абсолютная) и городские республики
(Венеция, Генуя, Новгород, Псков и др.);

–  для буржуазного типа – демократические республики
(парламентские, президентские, смешанные) и конституци-
онные (ограниченные) монархии; для социалистического ти-
па – Парижская Коммуна, советские республики и респуб-
лики народной демократии.

С другой стороны, государства определенного историче-
ского типа имеют некоторые формы, присущие только им.
Так, например, сословно-представительная монархия отно-
сится только к феодальному государству в определенный пе-
риод его развития, а парламентская монархия и демократи-
ческая республика свойственны буржуазному типу государ-
ства.

Государства каждого данного типа не могут воплощаться
в любые формы, т. е. в такие, которые явно противоречат их
содержанию и не соответствуют их экономической основе.
Нельзя, например, представить себе рабовладельческое го-
сударство в форме демократической республики с предста-
вительными общенациональными учреждениями.

Конкретная форма государства предопределяется исто-



 
 
 

рическим типом государства. Но, кроме того, она зависит и
от других факторов, а именно:

– уровня экономического развития общества;
– соотношения различных сил в обществе;
– национальных и культурных традиций;
– международной обстановки и т. п.
Следовательно, тип и форма государства соотносятся как

содержание и форма, где определяющую роль играет, есте-
ственно, содержание.

Форма государства – это способ организации
политической власти, охватывающий форму
правления, форму государственного устройства и
политический режим.

Если категория «сущность государства» отвечает на во-
прос: в чем заключается главное, закономерное, определяю-
щее в государстве, то категория «форма государства» отве-
чает на вопросы: кто и как правит в обществе, как устроены
и действуют в нем государственно-властные структуры, как
объединено население на данной территории, каким образом
оно связано через различные территориальные и политиче-
ские образования с государством в целом, как осуществля-
ется политическая власть, с помощью каких методов, прие-
мов.

На форму государства влияют как социально-экономиче-
ские факторы, так и природные, климатические условия, на-
ционально-исторические и религиозные особенности, куль-



 
 
 

турный уровень развития общества и т. п.
Элементами формы государства выступают:
1) форма правления (характеризует порядок образования

и организации высших органов государственной власти, их
взаимоотношения друг с другом и населением; в зависимо-
сти от особенностей формы правления государства подраз-
деляются на монархические и республиканские);

2) форма государственного устройства (отражает террито-
риальную структуру государства, соотношение между госу-
дарством в целом и его составными территориальными еди-
ницами; по форме государственного устройства государства
делятся на унитарные, федеративные и конфедеративные);

3) политический (государственный) режим (представляет
собой систему методов, способов и средств осуществления
государственной власти; в зависимости от особенностей на-
бора данных приемов государственного властвования разли-
чаются демократический и антидемократический политиче-
ские (государственные) режимы).

 
Формы государственного правления

 

Форма государственного правления – это
элемент формы государства, характеризующий
организацию верховной государственной власти,
порядок образования ее органов и их взаимоотношения
с населением.



 
 
 

По формам правления государства подразделяются на мо-
нархии и республики.

Признаки монархии:
– власть передается по наследству;
– осуществляется бессрочно;
– не зависит от населения.
В монархии формальным источником власти является од-

но лицо. Глава государства получает пост по наследству,
независимо от избирателей или представительных органов
власти.

Разновидности монархии:
– абсолютная монархия – всевластие монарха, т. е. главы

государства;
–  конституционная монархия  – полномочия монарха

ограничены конституцией.
Различают монархии:
– дуалистическую (монарх наделен преимущественно ис-

полнительной властью и лишь частично законодательной);
– парламентскую (хотя главой государства считается мо-

нарх, он фактически обладает только представительскими
функциями и лишь частично исполнительными, иногда он
имеет право вето на решения парламента, которым практи-
чески не пользуется).

Монархия была господствующей формой правления на
протяжении тысячелетий. В настоящее время монархий
осталось немного, почти все они парламентские. Правитель-



 
 
 

ство в них формируется парламентским большинством и
подчинено парламенту, а не монарху. Монархия сохраняет-
ся во многих европейских государствах: Великобритании,
Швеции, Дании, Испании и др. Фактически эти государства
мало отличаются от республик.

Республика – вторая основная форма правления государ-
ства. Источник власти – народное большинство, ее высшие
органы избираются гражданами.

 
Разновидности республики

 
Парламентская республика. Ее главная отличительная

черта – образование правительства на парламентской осно-
ве (как правило, парламентским большинством) и его фор-
мальная ответственность перед парламентом.

Функции парламента: формирует и поддерживает прави-
тельство, издает законы, принимаемые правительством к ис-
полнению, утверждает (вотирует) государственный бюджет,
осуществляет контроль над правительством вплоть до вы-
ражения вотума недоверия (это ведет к отставке правитель-
ства или роспуску парламента). Парламент оценивает поли-
тику правительства и представляет альтернативные вариан-
ты курса.

Функции правительства: обладает исполнительной вла-
стью, иногда и правом законодательной инициативы. Пра-
вительство может ходатайствовать перед президентом о ро-



 
 
 

спуске парламента. Во многих странах членство в правитель-
стве совместимо с сохранением депутатского мандата, что
позволяет привлекать в правительство лидеров правящих
партий и влиятельных депутатов парламентского большин-
ства. Благодаря этому правительство может контролировать
парламент и получать массовую партийную поддержку.

При такой организации власти руководитель правитель-
ства (премьер-министр, канцлер) – фактически первое ли-
цо в политической иерархии, хотя главой государства офи-
циально не является. У президента более скромное место.
Его избирает либо парламент, либо собрание выборщиков,
либо народ. У него обычно представительские и церемони-
альные функции.

Президентская республика – достаточно распространен-
ная форма республиканского правления. Ее отличительная
черта: президент одновременно является и главой государ-
ства, и главой правительства. Он руководит внутренней и
внешней политикой, является главнокомандующим воору-
женных сил. Чаще всего при такой форме правления прези-
дент избирается прямо народом, но может и коллегией вы-
борщиков. Президент сам (а в США с одобрения сената) на-
значает членов кабинета министров. Кабинет министров от-
ветствен перед президентом, а не перед парламентом. При
такой организации высшей власти правительство, как пра-
вило, отличается стабильностью, четкостью разграничения
законодательной и исполнительной ветвей власти, которые



 
 
 

имеют значительную самостоятельность. У парламента нет
права вынесения вотума недоверия правительству, а у прези-
дента – права распустить парламент. Такое допускается толь-
ко в случае антиконституционных действий или преступле-
ний президента, тогда он может быть отрешен от должности
(импичмент).

Ограничение действий президента со стороны парламен-
та возможно с помощью законов и через утверждение бюд-
жета. Президент имеет право отлагательного вето на реше-
ния парламента.

Президентская республика в Западной Европе не получи-
ла распространения.

Полупрезидентская (или смешанная) республика – тре-
тья основная разновидность республики. В современных
условиях полупрезидентскими республиками являются Ав-
стрия, Ирландия, Португалия, Польша, Финляндия, Фран-
ция. Сильная президентская власть сочетается с эффек-
тивным контролем парламента за деятельностью правитель-
ства. При такой форме правления президент как глава госу-
дарства председательствует на заседаниях правительства, а
также выступает арбитром между законодателями и прави-
тельством. Основная отличительная черта полупрезидент-
ской республики – двойная ответственность правительства
– перед президентом и перед парламентом.

Классический образец полупрезидентской республики –
Франция, где президент и парламент избираются независи-



 
 
 

мо друг от друга. В этой стране парламент не имеет пра-
ва сместить президента. Президент обладает правом распу-
стить парламент, но он обязательно должен назвать дату вне-
очередных парламентских выборов.

Функции президента: глава государства, верховный глав-
нокомандующий, представитель страны в международных
вопросах. Ему принадлежит право вето на решения парла-
мента, единоличного введения чрезвычайного положения.
Однако в период его действия президент утрачивает пра-
во на роспуск парламента. Глава правительства в такой рес-
публике назначается президентом без согласия парламента,
с учетом расклада политических сил. Правом законодатель-
ной инициативы обладает премьер-министр, он ответствен
за работу правительства.

Парламент контролирует правительство через утвержде-
ние ежегодного бюджета или вынесения вотума недоверия.

 
Формы национально-

государственного и административно-
территориального устройства

 

Это элемент формы государства, характеризующий
внутреннюю структуру государства, способ его
политического и территориального деления,
обусловливающий определенные взаимоотношения
органов всего государства с органами его составных



 
 
 

частей.

По распределению власти между центром и территори-
альными единицами государства подразделяются на унитар-
ные, федеративные и конфедеративные. Территориальная
организация государства характеризуется соотношением це-
лого и частей, центральных и региональных органов власти.

Унитарное государство – это единая, политически одно-
родная организация. Государство объединяет администра-
тивно-территориальные единицы, которые собственной го-
сударственности не имеют. В нем лишь один субъект суве-
ренитета – народ, единая конституция, единое гражданство.
Все государственные органы, включая судебные, составляют
одну систему. Они действуют на основе единых правовых
норм. Как правило, унитарные государства формировались
в странах с мононациональным населением. Исключение со-
ставляет Испания, где имеются инонациональные образова-
ния, пользующиеся автономией. Права и компетенцию авто-
номии определяет центральная власть.

Унитарные государства подразделяются на централизо-
ванные (Великобритания, Швеция, Дания и др.) и децентра-
лизованные (Франция, Италия, Испания).

В централизованных государствах местным низовым ор-
ганам управления может быть предоставлена достаточно ши-
рокая самостоятельность (самоуправление). Средние уровни
управления не обладают существенной автономией и ориен-
тированы на выполнение решений центра.



 
 
 

В децентрализованных государствах крупные регионы
пользуются широкой автономией и даже располагают парла-
ментами, правительствами и административно-управленче-
скими структурами. Местные структуры самостоятельно ре-
шают вопросы, переданные им центром (особенно в сфере
образования, коммунального хозяйства, охраны обществен-
ного порядка и др.). Однако местные органы власти ограни-
чены в области собственного налогообложения, и в значи-
тельной степени зависимы от центра в финансовом отноше-
нии.

В федеративном государстве субъектами государствен-
ного суверенитета выступают и крупные территориальные
образования (штаты, земли, кантоны и т. п.), и весь народ,
состоящий из равноправных граждан.

Федерация представляет собой союз государств, кото-
рые являются самостоятельными в пределах распределен-
ных между ними и центром компетенций. Они имеют соб-
ственную конституцию, законодательные, исполнительные и
судебные органы, иногда даже двойное гражданство.

Федеративный принцип устройства государства обеспе-
чивает свободное объединение и равноправное взаимодей-
ствие общностей, обладающих этническими, историко-эко-
номическими, культурными, религиозными, лингвистиче-
скими и другими особенностями. В таком государстве долж-
ны создаваться оптимальные возможности для выражения
региональных и других интересов меньшинств, а также для



 
 
 

приближения власти и управления к гражданам.
Федерация – государство, где распределение функций

между субъектами и центром зафиксировано в конституции.
Без согласия субъектов федерации конституция не может
быть изменена. Вопросы распределяются по компетенции
органов – союзных, субъектов федерации, совместных, оста-
точных, т. е. не зафиксированных в конституции. Права и
полномочия союзного руководства и всех субъектов федера-
ции контролирует особый независимый суд. Контролирую-
щий орган – двухпалатный парламент, верхняя палата кото-
рого формируется из представителей регионов, земель и т. п.

Члены федерации не имеют индивидуального суверени-
тета, не обладают правом одностороннего выхода из союз-
ного государства. По конституции союзное государство име-
ет право вмешательства во внутренние дела членов федера-
ции (чрезвычайное положение, стихийные бедствия, массо-
вые беспорядки).

Конфедерация – постоянный союз самостоятельных госу-
дарств, объединенных для осуществления конкретных сов-
местных целей. Члены конфедерации полностью сохраняют
государственный суверенитет. В компетенцию союза пере-
дается только ограниченное число вопросов, как правило,
по обороне, внешней политике, транспорту и связи. Конфе-
дерации существовали в США (1776–1787), Швейцарии (до
1848), Германии (1815–1867) и некоторых других странах.
Такая форма государственного образования недостаточно



 
 
 

прочна, она эволюционирует в федерацию или распадается.
 

Политический (государственный)
режим: понятие и виды

 

Политический (государственный) режим – это
элемент формы государства, характеризующий
совокупность методов, способов и средств
осуществления политической власти.

Всякие изменения, затрагивающие сущность государства
данного типа, прежде всего, отражаются на его режиме, а
он влияет на форму правления и форму государственного
устройства.

Согласно одной точке зрения понятие «политический ре-
жим» более широкое, чем понятие «государственный ре-
жим», ибо включает в себя методы и приемы осуществления
политической власти не только со стороны государства, но
и со стороны политических партий, общественных органи-
заций и т. п.

Согласно другой точке зрения данные понятия можно
расценивать как тождественные.

В зависимости от особенностей набора «методов и
средств государственного властвования» различаются два
противоположных режима – демократический и антидемо-
кратический.

Признаки демократического режима:



 
 
 

1) население участвует в осуществлении государственной
власти посредством прямой (когда граждане, например, на
референдуме непосредственно принимают решения по важ-
нейшим вопросам общественной жизни) и представитель-
ной демократии (когда народ реализует свою власть через
выбираемые им представительные органы);

2) решения принимаются большинством с учетом интере-
сов меньшинства;

3) выборность и сменяемость центральных и местных ор-
ганов государственной власти, их подотчетность избирате-
лям, гласность;

4) доминируют методы убеждения, согласования, компро-
мисса;

5) во всех сферах общественной жизни господствует за-
кон;

6)  провозглашаются и реально обеспечиваются права и
свободы человека и гражданина;

7) политический плюрализм, в том числе многопартий-
ность;

8) разделение властей и т. д.
Антидемократический режим, который, в свою очередь,

может подразделяться на подвиды – тоталитарный, автори-
тарный и т. п., олицетворяет осуществление государствен-
ной власти в противоречии с демократическими механизма-
ми, нормами и институтами. Правитель реализует власть по
своему усмотрению, произволу, без учета мнения большин-



 
 
 

ства, на основе диктаторских, насильственных методов. Пра-
ва и свободы человека и гражданина здесь практически не
защищены, в обществе царит беззаконие.

 
Механизм государства:

понятие и структура
 

Механизм государства – это система
государственных органов, призванных выполнять
задачи и функции государства.

В юридической науке понятия «механизм государства» и
«государственный аппарат» обычно употребляются как си-
нонимы. Хотя существует точка зрения, согласно которой
под государственным аппаратом понимается система орга-
нов, непосредственно осуществляющих управленческую де-
ятельность и наделенных для этого властными полномочия-
ми, а в понятие «механизм государства» включаются также
входящие в государственный аппарат структуры (вооружен-
ные силы, полиция, исправительные учреждения и т.  д.),
опираясь на которые государственный аппарат осуществля-
ет свою деятельность.

Характерные черты механизма государства:
1) он представляет собой систему, т. е. упорядоченную со-

вокупность государственных органов;
2) целостность механизма обеспечивается едиными целя-

ми и задачами;



 
 
 

3) основным элементом механизма государства выступа-
ют государственные органы;

4) является той организационной и «материальной» си-
лой, с помощью которой государство осуществляет свою
власть, достигает конкретных результатов.

Механизм современного государства отличается высокой
степенью сложности, многообразием составляющих его ча-
стей, блоков, подсистем.

Структура механизма государства включает в себя:
1) государственные органы, которые находятся в тесной

взаимосвязи и соподчиненности при осуществлении своих
непосредственных властных функций;

2) государственные учреждения и предприятия, которые
властными полномочиями (за исключением их администра-
ций) не обладают, а выполняют общесоциальные функции в
сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры,
науки и т. д.;

3) государственных служащих (чиновников), специально
занимающихся управлением;

4) организационные и финансовые средства, а также при-
нудительную силу, необходимые для обеспечения деятель-
ности государственного аппарата.



 
 
 

 
Органы государства:

понятие, признаки, виды
 

Орган государства – это звено государственного
аппарата, участвующее в осуществлении определенных
функций государства и наделенное в связи с этим
властными полномочиями.

Признаки органа государства:
1) представляет собой самостоятельный элемент механиз-

ма государства;
2) действует на основе правовых актов (конституции и за-

конов);
3) выполняет свойственные только ему задачи и функции,

используя для этого соответствующие формы и методы;
4)  наделен властными полномочиями, в том числе воз-

можностью применения в случае необходимости мер при-
нуждения;

5) состоит из государственных служащих и соответствую-
щих подразделений, имеющих единство целей, ради дости-
жения которых он образован;

6) имеет соответствующую структуру, материальную базу
и финансовые средства, которые требуются для осуществле-
ния поставленных задач.

По форме реализации государственной деятельности ор-



 
 
 

ганы государства классифицируются на непредставитель-
ные, исполнительно-распорядительные, судебные, проку-
рорские и иные контрольно-надзорные органы;

по принципу разделения властей – на законодательные,
исполнительные и судебные;

по иерархии – на федеральные, республиканские и мест-
ные;

по срокам полномочий – на постоянные (создаются без
ограничения срока действия) и временные (создаются для
достижения краткосрочных целей);

по порядку осуществления компетенции – на коллегиаль-
ные (парламент РФ) и единоначальные (президент);

по правовым формам деятельности – на правотворческие,
правоприменительные и правоохранительные;

по характеру компетенции – на органы общей (правитель-
ство) и специальной (министерства) компетенции и т. п.

 
Принципы организации и деятельности

государственного аппарата
 

Аппарат государства – система государственных
органов, взаимосвязанных общими принципами
организации и деятельности. Подобные принципы –
это исходные идеи, определяющие основные подходы к
формированию и функционированию государственных
органов.



 
 
 

Такими принципами могут выступать:
1) принцип приоритета прав и свобод человека и гражда-

нина, предполагающий соответствующие обязанности госу-
дарственных служащих признавать, соблюдать и защищать
их;

2)  принцип демократии, который выражается, прежде
всего, в широком участии граждан в формировании и орга-
низации деятельности государственных органов;

3) принцип разделения властей (на законодательную, ис-
полнительную и судебную), который создает механизмы,
уменьшающие произвол со стороны властных органов и
должностных лиц;

4) принцип законности, который означает обязательность
соблюдения всеми государственными служащими конститу-
ции, законов и подзаконных актов;

5) принцип гласности, обеспечивающий информирован-
ность субъектов права о практической деятельности кон-
кретных государственных органов;

6) принцип федерализма, который выражает единство си-
стемы государственной власти, разграничение предметов ве-
дения между центром и субъектами федерации;

7)  принцип профессионализма, который создает благо-
приятные условия для использования наиболее квалифици-
рованных работников в деятельности государственного ап-
парата, гарантирует высокий уровень решения основных во-
просов государственной жизни в интересах населения стра-



 
 
 

ны;
8) принцип сочетания коллегиальности и единоначалия,

обеспечивающий разумное соотношение демократических и
бюрократических начал государственного аппарата;

9) принцип сочетания выборности и назначаемости, кото-
рый выражает оптимальное соотношение децентрализации
и централизации в государственном управлении;

10) принцип иерархичности, заключающийся в том, что
органы государства занимают в государственном аппарате
разные уровни (одни органы подчинены другим, решения
вышестоящих органов обязательны для нижестоящих).

Всесторонний учет этих функций как при образовании
государственных органов, так и в процессе их функциониро-
вания позволяет обеспечить максимальную эффективность
государственного управления обществом.

 
Понятие и признаки

правового государства
 

Правовое государство – это такое демократическое
государство, в котором обеспечиваются господство
права и верховенство закона, разделение властей,
независимость суда, права и свободы человека,
где эффективна работа правоохранительных органов,
существует подлинное народовластие, где достигнут
высокий уровень политической культуры.



 
 
 

Идеи правового государства своими истоками уходят в
античное общество. Платон, Аристотель, Демокрит и дру-
гие выдающиеся мыслители древности высказывали немало
ценных мыслей о правовом государстве.

В основу современного понятия правового государства
положены идеи немецкого философа Иммануила Канта
(1724–1804) и французского просветителя и юриста Шарля
Монтескье (1689–1755). Безусловно, свой вклад в разработ-
ку этого понятия внесли и другие ученые XVIII–XX вв.

Все они полагали, что на смену бюрократическому госу-
дарству эпохи абсолютизма (как говорил Кант, государству
произвола) придет государство автономной личности. Эта
личность будет обладать неотчуждаемыми правами. Госу-
дарство и личность будут совсем по-иному строить свои от-
ношения друг с другом. Государство будет видеть смысл сво-
его существования в том, чтобы служить человеку, обеспе-
чивать его права и свободы.

О правовом государстве в нашей стране заговорили при-
мерно в 1988 г., когда были опубликованы тезисы XIX пар-
тийной конференции. В одном из таких тезисов была сфор-
мулирована задача создания в СССР правового государства.

В настоящее время в Российском государстве осуществ-
ляется правовая реформа. Начало ей положило принятие
Конституции 1993 г. Правовая реформа развертывается по
следующим четырем направлениям.

1. Развитие и совершенствование законодательства. Необ-



 
 
 

ходимо выработать механизм своевременной подготовки и
принятия законов, регулирующих многие стороны жизни
общества. Необходимо на деле обеспечить провозглашенные
в Конституции гарантии политических и социально-эконо-
мических прав граждан, провести большую работу по приве-
дению российского законодательства в соответствие с меж-
дународным правом.

2.  Активизация реформы судебной системы и судопро-
изводства. Необходимо принять единый закон о судебной
системе РФ; обеспечить материально-финансовые гарантии
независимости судебной власти; создать судебный департа-
мент; существенно изменить действующий закон о статусе
судей РФ; решить проблему исполнения судебных решений;

3. Совершенствование системы исполнительной власти на
федеральном уровне и на уровне субъектов РФ. Необходи-
мы единые принципы формирования органов исполнитель-
ной власти, взаимоотношений ее федеральных и региональ-
ных органов, порядок согласования решений, принимаемых
по предметам совместного ведения.

4.  Развитие правового сознания граждан. Предстоит
сформировать массовое убеждение в абсолютной ценности
права. Следует наладить элементарное правовое просвеще-
ние, правовую пропаганду, распространение правовых зна-
ний.

Признаками правового государства являются:
– господство права. Все граждане, органы государствен-



 
 
 

ной власти, находящиеся на территории государства, подчи-
няются праву;

–  верховенство закона. Законы обладают высшей юри-
дической силой в системе правовых норм государства. Все
иные нормативно-правовые акты, которые издают различ-
ные государственные органы, не должны противоречить за-
конам;

– разделение властей. Чтобы не было сосредоточения вла-
сти в одних руках, необходимо разделить власть на три вет-
ви: законодательную, исполнительную и судебную. Каждая
из этих ветвей действует в пределах своей компетенции;

– независимость суда. Суд, как и две другие ветви, должен
быть независимым. Иными словами, не допускается вмеша-
тельство в деятельность суда кого бы то ни было;

– соблюдение прав и свобод человека. Права и свободы да-
ны человеку от рождения, они неотчуждаемы. Речь идет о
праве человека на жизнь, свободу, неприкосновенность, без-
опасность и других правах и свободах;

– эффективная работа правоохранительных органов.
Если нарушены права и свободы человека или имеет-

ся угроза такого нарушения, на помощь человеку должны
прийти правоохранительные органы. Они и должны защи-
тить эти права и свободы;

–  высокий уровень правовой культуры. Важнейший по-
казатель правовой культуры – уровень правосознания в об-
ществе. Правосознание – это совокупность правовых взгля-



 
 
 

дов, в которых выражено отношение к праву, степень осо-
знания необходимости выполнения требований закона. Пра-
вовая культура проявляется в знании действующего законо-
дательства, уважении к праву, соблюдении правовых норм;

– развитие и совершенствование демократии. Необходи-
ма гарантия политических прав и свобод и постоянное уча-
стие народа в управлении государством, чтобы было сфор-
мировано развитое гражданское общество.

 
Место и роль государства в

политической системе общества
 

Понятия «государство» и «политическая система обще-
ства» соотносятся как часть и целое. Государство концен-
трирует в себе все многообразие политических интересов,
регулируя явления политической жизни через призму «об-
щеобязательности». Именно в этом качестве государство иг-
рает особую роль в политической системе, придавая ей сво-
его рода целостность и устойчивость. Оно выполняет основ-
ной объем деятельности по управлению, пользуясь ресурса-
ми общества и упорядочивая его жизнедеятельность.

Государство занимает центральное, ведущее место в по-
литической системе общества, так как оно:

–  выступает в качестве единственного официального
представителя всего народа, объединяемого в пределах его
территориальных границ по признаку гражданства;



 
 
 

– является единственным носителем суверенитета;
–  располагает специальным аппаратом (публичной вла-

стью), предназначенным для управления обществом;
– имеет «силовые» структуры (вооруженные силы, мили-

цию, службу безопасности и т. п.);
– обладает, как правило, монополией на правотворчество;
–  владеет специфическим набором материальных цен-

ностей (государственная собственность, бюджет, валюта и
т. д.).



 
 
 

 
4. Власть и государство

 

Власть в самом общем виде представляет собой
способность (свойство) некоего субъекта (индивида,
коллектива, организации) подчинять себе волю и
поведение другого субъекта (индивида, коллектива,
организации) в своих собственных интересах или в
интересах других лиц.

Власть характеризуется следующими признаками.
1. Власть есть явление социальное (общественное).
2.  Власть является атрибутом (неотъемлемым компо-

нентом) общества на всех этапах его развития. То обстоя-
тельство, что власть выступает постоянным спутником об-
щества, объясняется тем, что общество представляет собой
сложноорганизованную систему (социальный организм), ко-
торая постоянно нуждается в управлении, т.  е. в  процес-
се упорядочения, направленном на поддержание системы в
нормальном, работоспособном состоянии – состоянии функ-
ционирования.

С точки зрения генезиса (происхождения) именно необ-
ходимость управления обществом обусловливает в нем при-
сутствие такого феномена, как власть. Но не наоборот, ко-
гда предполагается, что упорядочение социальных процес-
сов стало происходить потому, что в обществе появились
власть и ее носители.



 
 
 

Следует отметить, что власть есть средство именно соци-
ального управления, поскольку управление может быть не
только социальным, но и, в частности, техническим, т.  е.
управлением технической системой (например, автомоби-
лем). Таким образом, управление – явление более широкое,
чем власть, которая представляет собой явление сугубо со-
циальное.

3. Власть может существовать и функционировать лишь в
рамках общественного отношения, т. е. такого отношения,
которое существует между людьми (индивидами, их кол-
лективами, иными социальными образованиями). Не может
быть отношения власти между человеком и вещью или меж-
ду человеком и животным (даже если животное находится в
собственности хозяина, и он может распорядиться его судь-
бой).

4. Осуществление власти всегда представляет собой ин-
теллектуально-волевой процесс, когда властный импульс,
исходящий от властвующего субъекта, прежде чем детерми-
нировать (обусловить, определить) волю и поведение под-
властного, должен быть осознан последним, воспринят его
сознанием. По этой причине не могут быть субъектами от-
ношения власти и подчинения люди с деформациями созна-
ния и воли.

5.  Общественные отношения, в рамках которых суще-
ствует и реализуется власть, являются разновидностью об-
щественных отношений и имеют название властеотноше-



 
 
 

ний. Властеотношение всегда представляет собой двусторон-
нее отношение, один из субъектов которого является власт-
ным (властвующим) субъектом, а другой – подвластным. С
точки зрения общесоциальной оба они являются именно
субъектами, т. е. людьми, наделенными сознанием и волей,
однако в конкретном властеотношении подвластный субъект
выступает как объект властного воздействия властвующего
субъекта.

6. Важнейшим признаком власти является то, что она все-
гда базируется на силе. Именно наличие силы определяет
положение того или иного субъекта в качестве властвующе-
го. Сила власти может иметь различную природу. Это может
быть физическая сила, сила оружия (дубины, ружья, атом-
ной бомбы), сила интеллекта, авторитета, убеждения, эсте-
тического воздействия (сила красоты) и т. п.

В связи с этим не следует путать силу с насилием: «авто-
ритет силы» и «сила авторитета» – это все-таки разные вещи.
Насилие предполагает воздействие на субъект вопреки его
воле, посредством физического принуждения или под угро-
зой такого принуждения. При этом понятие «принуждение»
шире понятия «насилие». Принуждение не всегда связано с
насилием: оно может иметь косвенный характер и в своей
основе предполагает определенную зависимость воли под-
властного от воли властвующего. Однако такую зависимость
предполагает и убеждение. Тогда в чем их различие? Дума-
ется, характерной особенностью процесса принуждения яв-



 
 
 

ляется то, что подвластный осознает, что под влиянием вла-
сти он действует вопреки собственным интересам и ценност-
ным ориентациям. В случае же убеждения подвластный по-
лагает, что предлагаемый властным субъектом вариант по-
ведения отвечает интересам обоих, укладывается в систему
ценностей подвластного.

Из-за того, что власть может иметь место только в со-
знательно-волевом отношении и всегда предполагает подчи-
нение воли подвластного воле властвующего субъекта, от-
сутствие такого подчинения в конкретном отношении озна-
чает и отсутствие в этом отношении власти. Другими сло-
вами, сознательное подчинение является условием наличия
власти в данном конкретном отношении над данным кон-
кретным субъектом.

Существуют различные виды власти.
Власть можно классифицировать по основаниям. Напри-

мер, с точки зрения ее социального уровня существует:
а) власть в масштабе всего общества;
б)  власть внутри того или иного коллектива (организа-

ции);
в) власть в отношениях между двумя индивидами.
Власть можно поделить также на политическую и непо-

литическую. Политической является та власть, которая спо-
собна выступить средством решения политических задач,
т. е. средством реализации, защиты интересов социальных
групп.



 
 
 

Разновидностями политической власти являются:
– власть одной социальной группы (общности) над другой

(например, господство одного класса над другим);
– государственная власть;
– партийная, а также власть иных политических органи-

заций и движений;
–  власть политических лидеров. Хотя существует точка

зрения, что власть государственная и власть политическая –
это одно и то же явление, такая позиция вряд ли обоснован-
на.

Власть внутри той или иной социальной общности (обще-
ства, коллектива, организации и др.) в зависимости от спо-
соба организации и властвования может быть демократиче-
ской или недемократической. Причем это деление касается
не только политической власти, но и всякой другой, связан-
ной с управлением коллективами, поскольку демократия мо-
жет быть и неполитической.

Политическая власть в обществе (прежде всего, это каса-
ется государственной власти) может быть легальной (закон-
ной) и теневой (скрытой, невидимой, нелегальной). Носи-
телями последней могут быть неформальные группы в пра-
вящей элите, политические секты, мафиозные организации
и др. При этом не следует смешивать понятия «легальная
власть» и «легитимная власть». Эти понятия хотя и близки,
но не тождественны. Легальность характеризует правомер-
ность существования власти с формально-юридической сто-



 
 
 

роны, без ее этической оценки, а легитимность означает при-
знание власти населением, принятие ее в качестве справед-
ливого и политически оправданного явления. Может быть
даже так, что государственная власть легальна, но не леги-
тимна.

Среди неполитических разновидностей власти можно вы-
делить власть семейную (родительскую власть, властные от-
ношения между супругами) как наиболее важную и имею-
щую давнюю историю.

С точки зрения генетической обусловленности, зависи-
мости в развитии явлений государственная власть первична
по отношению к государству. Именно потребность общества
(на определенном этапе его развития) во власти с такими
свойствами, которые присущи государственной власти, обу-
словили появление государства. Государство выступает как
носитель государственной власти, как та сила, на которую
эта власть опирается, поэтому оно должно быть построено
таким образом, чтобы иметь возможность сохранять власть
с особыми свойствами (признаками), т. е. ту власть, которую
и принято именовать государственной.

Государственная власть представляет собой особую раз-
новидность социальной власти.

Согласно одной точке зрения государственная власть –
более узкая категория, чем политическая власть, ибо послед-
няя осуществляется не только государством, но и другими
звеньями политической системы общества: партиями, обще-



 
 
 

ственными организациями и т. п.
Согласно другой точке зрения понятие «политическая

власть» тождественно понятию «государственная власть»,
так как первое исходит от государства и реализуется не ина-
че, как при его прямом или косвенном участии.

Государственная власть – это публично-политические от-
ношения господства и подчинения между субъектами, опи-
рающиеся на государственное принуждение.

Характерные черты государственной власти:
– распространяется на все общество;
– носит публично-политический характер;
– опирается на государственное принуждение;
– осуществляется специальными лицами (чиновниками,

политиками и т. п.);
– имеет систему налогов;
– делит население по территориальному признаку.
Государственная власть суверенно, что означает ее незави-

симость вовне и верховенство внутри страны. Верховенство
государственной власти, прежде всего, состоит в том, что она
выше власти всех других организаций и общностей страны,
все они должны подчиняться власти государства.

Государственная власть универсальна: она распространя-
ет свою силу на всю территорию и на все население страны.

Государственная власть обладает прерогативой, т. е. ис-
ключительным правом на издание общеобязательных пра-
вил поведения -



 
 
 

юридических норм. Во времени государственная власть
действует постоянно и непрерывно.



 
 
 

 
Вопросы для повторения

 
1. Какие теории происхождения государства Вы знаете?
2. Какие исторические типы государства Вы можете на-

звать?
3. Какие типы государства можно выделить по распреде-

лению власти между центром и территориальными единица-
ми?

4. Какие формы государства выделяются по типу полити-
ческого режима?

5. Назовите функции государства.
6. Какие формы государства выделяются по способу выс-

шей власти?
7. Назовите признаки и атрибуты государства.
8. Что такое государство и что такое суверенитет государ-

ства?



 
 
 

 
Глава II

Образование Русского
государства. Становление

государственного управления
 

Ученые не пришли к единому мнению по вопросам обра-
зования и развития Древнерусского государства.

Одни считают, что русское государство сформировалось в
процессе эволюции славянского общества в результате рас-
пада первобытно-общинного хозяйства, появления имуще-
ственного неравенства и зарождения классовых отношений.

Другие придерживаются теории появления государствен-
ности на Руси извне, в результате призвания варягов.

Один из первых русских историков, монах-летописец
Киево-Печерского монастыря Нестор (конец XI – начало
XII в.), в «Повести временных лет» рассказывает об обра-
зовании в VI в. крупного союза славянских племен в Сред-
нем Приднепровье. Уже в VIII–IX вв. этот союз объединял
несколько десятков славянских племен с центром в Киеве и
занимал значительную территорию, не уступающую по раз-
меру Византийской империи.

Объясняя появление древнерусского государства, летопи-
сец «Повести временных лет» пытался еще в XII в. совме-



 
 
 

стить две версии о его происхождении: южную (идущую от
Киева и князя Кия) и северную (идущую от Новгорода). Эти
две версии, видоизменившись, остаются в исторической на-
уке и по сей день.

Эти версии объясняются следующим образом.
Из восточных источников известны следующие племен-

ные объединения восточных славян.
Куяба – на землях полян. «Повесть временных лет» со-

держит предание о княжении Кия со своими братьями Ще-
ком, Хоривом и сестрой Лыбедью в Среднем Поднестровье
и об основании города Киева.

Славил – территория в районе озера Ильмень, центром ко-
торой был Новгород. Новгородская летопись упоминает ста-
рейшину Гостомысла, правившего этим союзом в IX в.

Артания – племенное объединение, территориальное рас-
положение которого не определено. Называются, в частно-
сти, Рязань и Чернигов.

Однако эти племенные объединения носили локальный
характер и иногда находились в зависимости от других пле-
мен. В «Повести временных лет» отмечается, что северные
племена славян (ильменские словене) платили дань варягам,
а южные (поляне и их соседи) – хазарам.

В 859 г. новгородцы изгнали варягов «за море», однако
это привело к междоусобице между племенами. В этой ситу-
ации, собравшись на совет, новгородцы послали «к варягам,
к Руси» сказать: «Земля наша велика и обильна, да наряда



 
 
 

(порядка) в ней нет. Да пойдите княжить и володеть нами».
Княжить в Новгороде в 862 г. стал Рюрик, посадив своих

братьев: Синеуса – на Белоозере, а Трувора – в Изборске.
Летописный рассказ послужил основанием для появле-

ния норманнской теории возникновения Древнерусского го-
сударства. Эта теория была выдвинута в XVIII  в. учены-
ми-иностранцами Российской академии наук. В этот же пе-
риод появляется антинорманнская теория, первым предста-
вителем которой был М. В. Ломоносов.

Норманнскую теорию образования Древнерусского госу-
дарства в XVIII  в. разрабатывали германские ученые А.
Шлецер, Г. Байер, Г. Миллер. Сторонниками этой теории
были также В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, М. М. Щерба-
тов (XVIII–XIX вв.). Согласно их взглядам, русы, варяги яв-
ляются норманнами, т. е. германским племенем из Сканди-
навии.

Сторонники антинорманнской теории М. В. Ломоносов,
И. Е. Забелин, Д. И. Иловайский (XVIII – начало XX в.) счи-
тали, что рассказ летописи – легенда. Русь – племя не нор-
маннское, их предками являются роксаланы, жившие по бе-
регу Черного моря. Варягов на Руси было мало, и они не мог-
ли создать государство.

Свой вклад в разрешение этой проблемы внесли и вспо-
могательные исторические дисциплины, в частности архео-
логия. Многочисленные раскопки на севере страны дали ис-
следователям богатый материал – скандинавский инвентарь,



 
 
 

оружие, могильники, схожие со скандинавскими. Присут-
ствие варягов на Руси можно считать доказанным. Совре-
менные антинорманнисты стали склоняться к признанию ис-
торичности фигуры Рюрика, отождествляя его с Рюриком
Ютландским, о котором повествуют скандинавские саги.

Источниковедческие исследования показывают, что с
приглашенным князем племенная знать заключила договор,
по которому сбор государственных доходов с подвластных
территорий оставался за представителями местных верхов.
Этот договор и лег, видимо, в основу дальнейших взаимоот-
ношений Новгорода с князем, могущества и независимости
новгородского боярства с его крупным корпоративным зем-
левладением и торговлей. К тому же политическое преиму-
щество новгородской аристократии подкреплялось институ-
том вечевого строя.

В целом проблема происхождения государства на Руси с
момента ее возникновения в историографии никогда не бы-
ла чисто исторической. В разные времена ее использовали с
различными политическими целями.

В XVIII в. немецкие ученые настаивали на неспособности
славян самостоятельно создать государство и на превосход-
стве германских народов, способствовавших развитию сла-
вянской государственности. Этот миф был подхвачен гер-
манским милитаризмом в XIX и XX вв.

Накануне Великой Отечественной войны с германскими
фашистами антинорманнизм был санкционирован государ-



 
 
 

ством как единственно научная концепция. Последние годы
в исторической науке, более свободной от идеологического
давления, существует большое разнообразие научных кон-
цепций происхождения Древнерусского государства, в том
числе и малосвязанных с варяжской легендой.

Споры норманнистов и антинорманнистов в историче-
ской науке затрагивают в конечном итоге более широкую
проблему: может ли государство быть привнесено извне?
Может ли государство образоваться путем завоевания или
в процессе еще каких-то причин? Для ответа на эти вопро-
сы необходимо рассмотреть некоторые исторические аспек-
ты образования Древнерусского государства.



 
 
 

 
О древних славянах

 
Предки славян, так называемые праславяне, принадлежа-

ли к народам индоевропейской общности. Из этой общно-
сти постепенно выделялись родственные племена, близкие
по языку, хозяйственной деятельности и культуре. Прибли-
зительно во II  тыс. до н.  э. из индоевропейской общности
выделились и славянские племена.

Ученые спорят о возможных прародинах славян:
– вислоодерская (XV–XII вв. до н. э.) в междуречье Вислы

и Одера;
– бугоднепровская (XV–XII вв. до н. э.) в междуречье Бу-

га и Днепра;
– в «Повести временных лет» говорится о дунайской пра-

родине славян: «Сели славяне по Дунаю, где теперь земля
Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славя-
не по земле и прозвались именами своими от мест, на кото-
рых сели. Так же пришли славяне на реку Днепр и назвались
полянами. А другие древлянами, потому что жили в лесах,
а иные дреговичами, иные полочанами. Славяне же, кото-
рые поселились у озера Ильмень, прозвались своим именем
– словене. И построили они город, и назвали его Новгород.
А другие славяне назвались северянами. И так разошелся по
земле язык славянский».

Много споров возникает и об именовании славян русами.



 
 
 

Первые сведения о русах находят в византийских источ-
никах в связи с их набегами на Константинополь. В 860 г.
столица Византии подверглась внезапному нападению язы-
ческого народа, пришедшего из Скифии, т. е. с северных бе-
регов Черного моря. Этот народ назывался русь, или рось.

Одни ученые считают, что русы – одно из славянских пле-
мен, название которого произошло от реки Рось – притока
Днепра. Затем этот этноним перешел на всех восточных сла-
вян.

Другие высказывают мысль о том, что русы – не славян-
ское племя. Некоторые древние авторы разделяют славян
и русов. «Повесть временных лет» называет одно из пле-
мен варягов русью и новгородцев, призвавших варягов-русь,
«суть от рода варяжского».

Историки относят обособление восточного славянства от
единой славянской общности к VI в. н. э. Накануне образо-
вания Древнерусского государства в VIII в. восточнославян-
ские племена занимали обширную территорию. Соседями
восточных славян в VIII–IX вв. на западе были балтийские
славяне, западные славяне (поляки, словаки, чехи), а также
венгры; на юге – хазары, с конца IX в. – печенеги; на восто-
ке – государство Волжская Болгария и угрофинские племена
(мордва, марийцы, мурома, меря).

Хозяйственная деятельность восточных славян основы-
валась на земледелии, оседлом скотоводстве, охоте, рыбо-
ловстве, бортничестве (сбор меда диких пчел). Из зерно-



 
 
 

вых культур выращивались рожь, пшеница, ячмень, просо,
из огородных – репа, свекла, редька, капуста.

Системы земледелия были тесно связаны с природно-кли-
матическими условиями. На севере существовала подсеч-
ная система земледелия. В первый год деревья подрубали.
На второй год высохший лес сжигали и, используя золу как
удобрение, сеяли зерно. Через 2–3 года земля истощалась,
приходилось переходить на новый участок. На юге господ-
ствовала переложная система земледелия: свободные участ-
ки просто засевались. Когда через несколько лет земля исто-
щалась, переходили на новые участки.

Разложение родового строя у восточных славян
характеризовалось выделением внутри племен больших
патриархальных семей, которые вели совместное
хозяйство.

При этом леса, пастбища, охотничьи угодья оставались
объектами общего пользования, а освоенные участки пахо-
ты, орудия труда, рабочий скот постепенно приобретали хо-
зяев в лице отдельных семей. Часто три-пять домохозяев се-
лились в общих поселках, где за высокой деревянной огра-
дой стояли бревенчатые жилища.

Разложение первобытного строя сопровождалось
появлением частной собственности, имущественного
неравенства.

К VI–VII вв. у восточных славян формирующиеся хозяй-
ственные системы территориально-племенных земледельче-



 
 
 

ских общин складываются в полугосударственные объеди-
нения переходного типа, и кровнородственные отношения
заменяются территориальными, политическими и военными
связями. Объединяющим фактором было и сходство направ-
лений социально-экономического развития восточнославян-
ских племен.

Летопись называет полтора десятка племен, но правиль-
нее было бы назвать эти объединения племенными союза-
ми. Эти союзы включали в себя 120–150 отдельных племен.
Каждое племя состояло из большого количества родов.

В VIII–IX вв. у славян преобладала в основном уже сосед-
ская община. Низкая производительность хозяйства требо-
вала коллективного труда, а трудности освоения новых зе-
мель – контроля над их справедливым распределением. По-
этому община – мир, вервь – приобрела важную роль в хо-
зяйственной жизни древних славян. Соседская община про-
существовала в России вплоть до XX в. и оказала влияние
на многие исторические процессы.

Община на Руси представляла собой замкнутую социаль-
ную систему, призванную организовывать все виды жизне-
деятельности человека – трудовую, обрядовую, культурную.
Будучи многофункциональной, она опиралась на принципы
коллективизма и уравнительности, являлась коллективным
собственником земли и угодий. Свою внутреннюю жизнь
она организовывала на основе прямой демократии – выбор-
ности, коллективном принятии решений и т. д. Община пе-



 
 
 

рераспределяла земельные наделы, решала налогово-финан-
совые вопросы, связанные с обложением податями и их рас-
пределением, судебные споры, расследовала преступления и
осуществляла наказание за них.

Появление излишков повлекло за собой имущественное
расслоение внутри общины. Из общины выделилась родовая
знать («лучшие мужи», «нарочитые люди»), имеющая пре-
имущества перед остальными при распределении земель, во-
енной добычи или замещении важных постов жрецов и во-
ждей. Во главе племен и племенных союзов стояли еще из-
бираемые князья. Общинная демократия была достаточно
сильна, так как община состояла из свободных общинников.
Важнейшие вопросы решались на общинных сходах – вече.

Существовало общеплеменное ополчение – полк, тысяча.
Возникла также особая военная организация – дружина. Она
делилась на старшую и младшую. Дружинники и князь со-
бирали дань с покоренных иноплеменников. Соплеменники
данью еще не облагались. Однако, обогащаясь в результате
дележа военной добычи, родовая знать все больше отрыва-
лась от общины.

На рубеже VIII–IX вв. сложилось около полутора десят-
ков племенных союзов – военных объединений. Определи-
лись условия для формирования государства как продукта
внутреннего развития.

Государство – продукт сложного и длительного
развития политической и социально-экономической



 
 
 

структуры общества, не может быть привнесено извне и
организовано одним человеком или группой лиц, даже
очень талантливых и мудрых.



 
 
 

 
Общественный строй и начало

формирования государственного
управления (IX–X вв.)

 
После смерти Рюрика при его малолетнем сыне Игоре

власть перешла в руки князя Олега, прозванного Вещим.
Предпринятый им поход на юг обеспечил освобождение зе-
мель северян и радимичей от хазарской дани, объединение
двух главных центров восточных славян – Новгородской и
Киевской земель, а также территорий, лежащих вдоль пути
«из варяг в греки» (от Балтийского, или Варяжского, моря до
Черного, или Русского) и его ответвлений. Сформировалось
Древнерусское государство – Киевская Русь (882) со столи-
цей в Киеве.

На ранних этапах становления Древнерусского государ-
ства общественные отношения характеризовались участием
всех членов племенного союза (мужчин) в решении жизнен-
но важных вопросов, всеобщим вооружением населения (на-
родное ополчение), а также народным вече как высшим ор-
ганом власти.

Сплочение восточных славян вокруг Киева, проходившее
в ожесточенной борьбе с внешними врагами, продолжалось
и в X в. К середине XI в. Киевская Русь стала могучим и
одним из крупнейших государств в Европе.



 
 
 

К этому времени в состав Киевского государства вошли
все восточнославянские земли. Древнерусское государство
было признано в качестве равного Византийской империи.
Предание повествует, что князь Олег, совершивший поход
на Константинополь, в знак победы повесил свой щит на во-
ротах Царьграда. Византийский император уплатил Олегу
значительную дань и заключил с ним договор (911), предо-
ставлявший русским купцам право беспошлинной торговли
и другие привилегии.

После смерти Олега княжил Игорь (912–945). Его прав-
ление было долгим и деятельным. В самом начале княжения
Игорю пришлось вновь подчинять власти Киева племенной
союз древлян, которые отказались платить дань новому кня-
зю. Игорь не только нанес поражение древлянам, но и обло-
жил их большей данью, чем Олег. Однако второе столкно-
вение с древлянами закончилось гибелью князя. После сбо-
ра дани в 945 г. он с малой дружиной решил собрать ее по-
вторно. Древляне во главе со своим князем Малом перебили
малочисленную дружину Игоря и убили самого князя. Же-
на Игоря Ольга (945–957) сурово отомстила за мужа: собрав
большое войско, вместе с малолетним сыном Святославом
она начала войну против древлян.

Едва ли княгиня, взявшая в свои руки верховную княже-
скую власть в Киеве, руководствовалась только чувством ме-
сти за мужа. Безнаказанность древлян пошатнула бы саму
княжескую власть. Победив, Ольга вновь обложила данью



 
 
 

древлян, но вынуждена была установить ее фиксированный
размер. С деятельностью княгини связано становление Древ-
нерусского государства: была введена система сбора податей,
зафиксирован размер «уроков» (дани), построена сеть ста-
новищ и «погостов» (опорных пунктов для сборщиков да-
ни), которые в дальнейшем послужили основой для разви-
тия городов и крепостей. Рассказывая о внутренней полити-
ке княгини, летописец ставил Ольге в особую заслугу уста-
новление «уроков и погостов».

При княгине Ольге существенно изменились отношения
русских князей с Византийской империей. Посетив с офи-
циальным посольством константинопольского императора,
Ольга приняла христианство, став первой христианской пра-
вительницей на Руси. Уровень оказанного княгине Ольге
приема (она была принята лично императором Константи-
ном Багрянородным, причем принята как равная) ставил Ки-
евскую Русь в один ряд с крупнейшими державами Европы.
Н. М. Карамзин писал об Ольге: «Великие князья до времен
Ольгиных воевали – она правила государством».

В IX–X вв. дофеодальный период общественного
строя у восточных славян закончился,
сформировалась государственная и хозяйственная
система Древнерусского государства переходного типа,
феодального в своей основе.

Складывались феодальные отношения: феодальная зе-
мельная собственность, подчинение мелких производите-



 
 
 

лей господствующим классам, углубление классовой диф-
ференциации и т. д. Господствующее военно-руководящее
меньшинство поначалу представляла старая родоплеменная
аристократия – вожди, жрецы, старейшины и др. Большую
часть населения составляли крестьяне-общинники, посте-
пенно попадающие в зависимость с помощью внеэкономиче-
ских (захват, насилие) и экономических (кабала, долг) мер.
Захваченные в плен обращались в рабов (холопов) и ис-
пользовались на вспомогательных работах. Однако социаль-
ная дифференциация заметно тормозилась устойчивостью
соседской общины.

Фактически государственное устройство держалось на до-
говоре между князем и народным собранием, вечевым схо-
дом – вече (от старославянского «вет» – совет), выросшим
из традиции племенных сходов. Постепенно оно приобрета-
ло все более формализованные черты: заранее подготовлен-
ная «повестка дня», предварительный подбор кандидатов на
выборные должности, организационные начала в руках ста-
рейшин («старцев градских») и т. д.

Состав вече был довольно демократичным. Все взрос-
лое (мужское) свободное (правоспособное) население города
(посада) и прилегающих поселений (слобод) шумным одоб-
рением или возражением принимало большинством голосов
важнейшие решения при участии, а порой и под руковод-
ством знати. На вече обсуждались такие вопросы, как война
и мир, оборона, кандидатуры князей и посадников, земель-



 
 
 

ные и финансовые ресурсы волости, санкционировались де-
нежные сборы, смещались представители администрации и
т. д.

В Новгородской и Псковской республиках народное со-
брание обладало высшей законодательной и судебной вла-
стью. Здесь в распоряжении вече находились финансы и зе-
мельный фонд. Обязательные атрибуты были представлены
вечевым колоколом, созывавшим на народное собрание, и
специальным возвышением над площадью – трибуной (сте-
пенью). Исполнительные функции возлагались на совет, ку-
да входили «лучшие люди» (городской патриархат, старей-
шины). Однако уже в XI  в. роль вече как практического
демократического института начинает ослабевать, сохраняя
свою силу лишь в Новгороде, Пскове и некоторых других го-
родах.



 
 
 

 
Военное устройство

 
Важную особенность Киевской Руси, сложившуюся

вследствие постоянной внешней опасности, прежде всего со
стороны степных кочевников, составляло всеобщее вооруже-
ние народа – народное ополчение, организованное по деся-
тичной системе (сотни, тысячи). В городских центрах су-
ществовали тысяцкие – предводители военного городско-
го ополчения. Именно многочисленное народное ополчение,
подчинявшееся не князю, а вече, зачастую решало исход сра-
жений.

Оборонительные и наступательные войны, сплачивавшие
славян в племенные союзы, выдвигавшие талантливых и сме-
лых племенных вождей и князей, способствовали формиро-
ванию княжеских дружин. Они составляли основу военной
организации государства. Выделяясь из массы рядовых вои-
нов, сравнительно небольшая в количественном отношении
дружина представляла собой вооруженный конный отряд.
Она разделяла с князем все житейские тяготы, всегда бы-
ла готова к походам, стремилась своими ратными подвига-
ми прославить князя, а себе – добыть честь и богатства. Дру-
жинники жили на княжеском дворе или вокруг него. В IX–
X вв. существовали компактные поселения дружинников.

Дружина, возглавляемая князем, состояла из опытных
воинов (мужей) и составляла старшую, «большую», «перед-



 
 
 

нюю» дружину, в значительной степени определявшую по-
литику князя. Младшая дружина была представлена отрока-
ми, детьми боярскими. Известно, что боярских и княжеских
сыновей уже в трехлетнем возрасте сажали на коня, а с 12
лет отцы брали своих сыновей в походы. Старшая и млад-
шая дружины отличались возрастом ее членов, их знатно-
стью, богатством, влиянием на князя. Из аристократической
верхушки дружины выделялись категории бояр.

Взаимные обязательства, связывавшие князя и дружину,
фактически составляли основу Древнерусского государства.
Князь совещался («думал») с дружиной, принимая важней-
шие решения о военных походах, сборе дани, строительстве
городов и крепостей и т. д. Старшим дружинникам отводи-
лись наиболее почетные и ответственные должности: воевод,
тысяцких, сотских и т. д. Князь заботился о содержании –
«кормлении» дружины, которая существовала за счет добы-
чи от завоевательных походов, отчислений от дани, судебных
сборов и т. д.



 
 
 

 
Налоги

 
Военные походы, управление государством, личные по-

требности княжеского двора и его дружины требовали зна-
чительных средств. Существенный вклад в эти поступле-
ния вносила система дани, налогов. Ключом к пониманию
социально-экономического и общественного строя Древне-
русского государства может служить полюдье – сбор дани
со всего свободного населения («людей»), хронологически
охватывающее конец VIII – первую половину X в., а на ряде
территорий и до XII в.

Полюдье было наиболее яркой формой выражения гос-
подства и подчинения, осуществления верховного права на
землю, установления понятия подданства. «Призванные»
князья стали «володеть», т. е. управлять и собирать дань уже
не в виде грабежа, а «по праву», по условию, не оставляя, од-
нако, завоевания и грабежей других племен, расширяя тем
самым арсенал своих владений.

Собранное в колоссальных размерах богатство (продо-
вольствие, мед, воск, меха и пр.) не только удовлетворяло
потребности князя и его дружины. Оно составляло довольно
весомую долю древнерусского экспорта. К собранной про-
дукции добавлялись рабы, челядь из пленных или попавших
в тяжелую кабалу людей. Грандиозные, хорошо охраняемые
военно-торговые экспедиции, проходившие в летнее время,



 
 
 

доставляли экспортную часть полюдья по Черному морю в
Болгарию, Византию, на Каспий. Русские сухопутные кара-
ваны по пути в Индию достигали Багдад.

В дальнейшем внеэкономические формы эксплуатации
(дань, полюдье) начали уступать место экономическим, ос-
нованным на праве собственности. Складывалась система
разнообразных налогов, торговых, судебных и других по-
шлин. При этом налоги собирались в основном мехами. А
мех куницы или белки соответствовал определенной денеж-
ной единице. Интересно, что если мех терял свой товарный
вид, а княжеский знак на нем сохранялся, то платежеспособ-
ность его оставалась неизменной.

Как вид дани появляется феодальная рента – плата за про-
живание на земле князя. Она имела фиксированный размер
и была регулярной.

Сложившееся таким образом государство можно харак-
теризовать как раннефеодальную монархию. Во главе госу-
дарства стоит князь, во многом зависимый от дружины (нет
дружины – нет дани, нет власти). Наследование княжеской
власти еще тесно переплетается с избранием: без поддержки
дружины и признания княжеского рода ни один князь кня-
жить не сможет. Аппарат управления не развит, его зачастую
заменяет та же дружина князя и его родственники. Дружин-
ники от имени князя творят суд, собирают дань. Им князь
раздает земли в управление от своего имени.

Раннефеодальная монархия существует еще параллельно



 
 
 

с институтами общинного самоуправления. Власть внутри
общины принадлежит совету старейшин, и княжеская власть
– власть государственная – носит по отношению к общине
внешний характер, не вмешиваясь во внутреннюю жизнь об-
щины.

Государственная власть по отношению к общине
выполняет ограниченное число функций: обороняет
от внешних врагов, разбирает наиболее важные
споры и конфликты, т.  е. творит суд, и в качестве
вознаграждения за это взимает дань.

Власть князя еще сильно зависит от общины: община при-
зывает и изгоняет князя, община формирует ополчение для
отпора внешним врагам (сами княжеские дружины были
немногочисленны). К тому же многочисленная военная дру-
жина требовала большой дани. Призывая князя, общинники
прежде всего рассчитывали не на количество воинов, с ним
приходящих, а на его полководческий талант. Князь посто-
янно нуждался в помощи общинного ополчения и при со-
вершении походов на соседние земли или на богатую Визан-
тию. С малочисленной княжеской дружиной без общинного
ополчения (воевавшего за часть военной добычи) добиться
успеха было невозможно.



 
 
 

 
Вера на Руси

 
Верили славяне в добрых и злых духов, духов лесов, рек,

жилищ. Позднее сложился языческий пантеон богов.
Главными богами были:
Перун – бог грома, покровитель воинов;
Сеарог – бог огня;
Велес – бог богатства, покровитель купцов;
Мокошь – женское божество-покровитель;
Симаргл – бог подземного мира;
Даждьбог, Ярило, Хорос – бог Солнца.
Князь Владимир Святославич предпринял попытку ре-

формировать язычество и создать из множества языческих
божеств в разных концах государства единый пантеон. В Ки-
еве были поставлены статуи богов: верховного божества Пе-
руна, Даждьбога, Хороса, Симаргла, Стрибога, Мокоши. Со-
стоялись жертвоприношения, в том числе и людей. Однако
попытка объединить различные верования и божества и пре-
вратить язычество в государственную религию была неудач-
ной. Язычество регулировало отношения человека с приро-
дой, но не человека с властью, и поэтому начало утрачивать
свою привлекательность.

В целях укрепления своей власти Владимир в 988–989 гг.
провел вторую религиозную реформу.

Перед этим русские посольства посетили разные государ-



 
 
 

ства и познакомились с различными вероисповеданиями:
иудейством в Хазарин, мусульманством в Волжской Болга-
рии, католичеством у немцев и православием в Византии.
Рассказ летописи о посольствах, видимо, легендарен, но,
несомненно, русские были знакомы с основными религиоз-
ными культами своих соседей. В качестве новой государ-
ственной религии было избрано православие.

До сих пор нет единого мнения историков в вопросе о
том, как, когда и откуда Русь приняла христианство. Христи-
ане на Руси были и раньше, хотя годом крещения считается
988 г., когда Владимир в Киеве приказал убрать старых бо-
гов и заложить Десятинную церковь. В летописях содержит-
ся три версии о крещении самого Владимира. По одной из
них, после осады греческого города Корсуни Владимир по-
требовал у византийских императоров их сестру Анну себе
в жены. Однако христианка Анна не захотела идти за языч-
ника,

Владимир согласился креститься, и был крещен в Корсу-
ни. По другим версиям, местом крещения Владимира назва-
ны Киев и село Васильево. Само русское христианство со-
хранило в себе влияние не только византийское, но и неко-
торых других вариантов христианства.

Принятие христианства, усилившее великокняжескую
власть, способствовало развитию государственности, фео-
дальной идеологии, культуры. Княжеская власть обретала
божественное происхождение. Христианская мораль семьи



 
 
 

создавала условия для поддержания общественного мира,
покорности народа. Феодальная собственность и подчинен-
ность властям освещались церковью. Тесно связанная с го-
сударством церковь все более становилась важным элемен-
том политической системы.

Во главе православной церкви стоял митрополит, перво-
начально назначавшийся из Византии. Князь Ярослав Муд-
рый способствовал избранию первого митрополита из рус-
ских. На соборе церковных деятелей митрополитом был из-
бран Иларион. Все население страны было обязано платить
в пользу церкви налог – десятину (десятую часть своих до-
ходов).

Принятие христианства способствовало укреплению
власти князя, созданию церковной организации,
развитию церковного просвещения и культуры на Руси.



 
 
 

 
Законодательная система

Древнерусского государства
 

Формированию государственности в Киевской Руси со-
путствовало становление и развитие законодательной систе-
мы. Исходным ее источником являлись обычаи, традиции,
мнения, со хранившиеся со времен первобытности.

Среди наиболее известных ранних памятников русского
права:

–  Закон русский (видимо, свод устных норм обычного
права);

– договоры Руси с Византией 911, 944, 971  гг., относя-
щиеся к международному, торговому, процессуальному и
уголовному праву, главным образом в дружинно-купеческой
среде;

– церковные уставы X–XI вв., содержащие нормы брач-
но-семейных отношений, преступлений против нравствен-
ности и церкви и др.

Наиболее крупным памятником, подлинным сводом древ-
нерусского права, широко отразившим особенности полити-
ческого и социально-экономического строя Древнерусского
государства, является Русская Правда. Поражающий высо-
ким уровнем законотворчества, развитой для своего време-
ни правовой культурой, этот документ действовал до XV в.
и состоял из:



 
 
 

– отдельных норм Закона русского;
– Древнейшей Правды, или Правды Ярослава;
– Дополнения к Правде Ярослава (положения о сборщи-

ках судебных штрафов) и пр.;
–  Правды Ярославичей (Правды Русской земли, утвер-

жденной сыновьями Ярослава Мудрого);
– Устава Владимира Мономаха, включавшего Устав о ре-

зах (процентах), Устав о закупах и др.;
– Пространной Русской Правды.
Первоначальный текст Русской Правды не сохранился, и

до нас дошло более ста списков этого документа, включаю-
щего три основные редакции; Краткую, Пространную и Со-
кращенную.

Краткая редакция (Краткая Правда), подготовленная не
позднее 1054 г., представляет собой древнейшую редакцию
и состоит из Правды Ярослава, Правды Ярославичей, Поко-
на вирного, Урока мостников.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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