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Вопрос № 1. Функции и методология 
теории государства и права.



Функции

1)Познавательная - изучение и объяснение явлений и 
процессов государственной правовой жизни общества.

2)Эвристическая - открытие новых закономерности 
государственно-правовой жизни общества.

3)Прогностическая – рассмотрение дальнейшего развития 
государства и права на основе адекватного отражения их 
объективных закономерностей



Метод – способ познания

1.Общие 2.Частные 3.Специальные 



1. Общие
1.1. Наблюдение 

1.2. Эксперимент

1.3. Измерение 

1.4. Сравнение

1.5. Эталон



2. Частные 
2.1. Системно-структурный 

2.2. Функциональный
2.3. Сравнительный 
2.4. Статистический 

2.5. Социологический
2.6. Экономический

2.7. Кибернетический



3. Специальные 
3.1. Формально-логический

 
3.2. Сравнительно-правовой

3.3. Технико-Юридический

3.4. Правовой эксперимент 



Методологические принципы
1) Историзм - рассмотрения государственных и правовых 

явлений в развитии и их исторической взаимосвязи
2) Объективность - реальное отражение государственно-
правовой действительности в научном знании
3) Конкретность -  точный учет всех условий, в которых 

находится объект познания с выделением его главных свойств
4) Плюрализм – многоаспектность предмета исследования, 
рассмотрение разных точек зрения, теорий
5) Анализ – определение составных элементов предмета 
исследования и установление связи между ними
6) Синтез - обобщение данных, которые получены в результате 
анализа различных свойств и признаков изучаемых явлений
7) Индукция – познание отдельных (или первичных) сторон или 
свойств государства и права, на основе которого затем даются 
обобщения различного уровня
8) Дедукция – познание от общего к частному (общие 
закономерности и свойства государства и права)



Вопрос № 2. Понятие, функции и 
признаки государства



ГОСУДАРСТВО – ЭТО 
особая организация политической власти, 
которая располагает специальным аппаратом 
(механизмом) управления обществом для 
обеспечения его стабильной деятельности

1. Государство это - разветвленная сеть учреждений и 
организаций, объеденных в три ветви власти: 
законодательную, исполнительную и судебную

1)Законодательная власть – один из видов гос. власти, принадлежащей 
отдельному органу, занимающемуся разработкой законодательства.

2)Исполнительная власть – один из видов гос. власти, принадлежащей 
отдельному органу, занимающемуся управлением государственными 
делами.

3) Судебная власть - один из видов гос. власти, принадлежащей 
отдельному органу, занимающемуся отправлением правосудия. 



Признаки государства

� 1)Территория

� 2)Суверенитет

� 3)Право на взимание налогов и сборов с населения

� 4)Публичный характер власти

� 5)Право на легитимное применение насилия

� 6)Обязанность гражданина перед государством

� 7)Наличие символики

Государство и его признаки



ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

▣ ВНУТРЕННИЕ ▣ ВНЕШНИЕ

Деятельность 
государства на его 
территории и в рамках 
его суверенитета

Совокупность 
различных действий 
государства на 
международной арене



▣ ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ

✔     экономическая

✔     финансового контроля

✔     экологическая

✔     социальная

✔     правоохранительная

✔     идеологическая

✔     правотворческая

✔     правоприменительная



▣ ВНЕШНИЕ ФУНКЦИИ

✔    политическая

✔    экономическая

✔    оборона страны

✔    охрана окружающей среды



Вопрос № 3. Система разделения властей в 
государстве



      РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ 



Вопрос № 4. Исполнительная ветвь 
государственной власти.



2) Исполнительная  власть в государстве

ЭТО один из видов самостоятельной и независимой 
публичной власти в государстве, представляющий собой 
совокупность полномочий по управлению государственными делами, 
представленных системой государственных органов по осуществлению
данных полномочий.

Органы исполнительной власти это: министерства, федеральные службы, 
департаменты, агентства, управления и др. 

Признаки исполнительной власти:

* является самостоятельной ветвью гос. власти;
* является исполнителем государственной политики;
* представлена в виде организованной системы органов исполнительной власти;
* ее деятельность носит исполнительно-распорядительной и постоянный характер;

Функции исполнительной власти:

* подзаконное регулирование;
* осуществление управленческой деятельности, направленной на исполнение законов и реализацию 
государственной политики в различных сферах жизни общества (социальной, экономической, политической и 
иной);
* административное правоприменение
* административный контроль за соблюдением правовых норм и общеобязательных правил
* охрана правопорядка, то есть непосредственное обеспечение безопасности граждан и общества



Структура федеральных органов исполнительной власти
I. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные службы и 
федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральная миграционная служба
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Федеральная служба по оборонному заказу
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской Федерации
Федеральное агентство специального строительства
Министерство юстиции Российской Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральная регистрационная служба
Федеральная служба судебных приставов
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации(федеральная служба)
Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба)
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба)
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ (федеральная служба)
Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба)
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (федеральное агентство)
Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)

II. Федеральные министерства, находящиеся в ведении Правительства Российской 
Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим 
федеральным министерствам
Министерство здравоохранения



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Федеральная служба по труду и занятости
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
Федеральное архивное агентство
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральное агентство по науке
Федеральное агентство по образованию
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере экологии и природопользования
Федеральное агентство водных ресурсов
Федеральное агентство лесного хозяйства
Федеральное агентство по недропользованию
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Федеральная служба по атомному надзору
Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии
Федеральная служба по технологическому надзору
Федеральное агентство по атомной энергии
Федеральное космическое агентство
Федеральное агентство по промышленности
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству



Федеральное агентство по энергетике
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное агентство по сельскому хозяйству
Министерство транспорта и связи Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере связи
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Федеральное агентство воздушного транспорта
Федеральное дорожное агентство
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное агентство связи
Министерство финансов Российской Федерации
Федеральная налоговая служба
Федеральная служба страхового надзора
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральное казначейство (федеральная служба)
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная таможенная служба
Федеральная служба по тарифам
Федеральное агентство по государственным резервам, Федеральное агентство кадастра объектов 
недвижимости, Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Федеральные органы исполнительной власти, находящиеся в ведении Правительства Российской 
Федерации Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по финансовым рынкам



Вопрос № 5. 
Судебная ветвь государственной власти.



Судебная  власть в государстве 

ЭТО один из видов самостоятельной и независимой 
публичной власти в государстве, представляющий собой 
систему специализированных органов  государственной 
власти по отправлению правосудия.

Органы судебной власти это:  субъектом, осуществляющим полномочия судебной 
власти, является вся система судебных органов, которая обладает присущими 
только ей возможностями и способностями воздействия на процессы, 
происходящие в обществе. 

Органы судебной власти: применяют меры уголовного принуждения к лицам, 
виновным в совершении преступлений, разрешают правовые споры (тяжбы) между 
физ. и юр. лицами, а также рассматривают дела об оспаривании правовых 
предписаний на предмет соответствия правилам более высокой силы (законов — 
Конституции, подзаконных нормативных актов — законам), в отдельных случаях 
дают толкование правовым нормам. Суды также выполняют отдельные 
удостоверительные функции (признание фактов, в отдельных государствах — 
укрепление прав), когда для удостоверения требуется доказывание, по сложности 
выходящее за компетентность нотариусов.



Признаки судебной власти:

* является самостоятельной ветвью гос. власти
* осуществляется исключительно судами
* реализуется путем применения  конституционного, гражданского, административного, 
уголовного и арбитражного законодательства при осуществлении судопроизводства
* выражена в единстве органов судебной системы
* процессуальный порядок деятельности
* обязательность постановлений, решений судебной власти

Функции судебной власти:

* отправление правосудия
* рассмотрения жалоб граждан и организаций, жалоб и протестов
* проверка при рассмотрении уголовных дел качества предварительного расследования
* проверка при рассмотрении уголовных, гражданских, административных дел законности и 
дисциплины в деятельности органов, организаций и их должностных лиц, законности правовых 
актов управления, имеющих значение для разрешения дела
* толкование юридических норм
* удостоверение фактов, имеющих юридическое значение



В соответствие с ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», суды в РФ, также, делятся 
федеральные суды и суды субъектов РФ

 

Судебная система в Российской Федерации

К федеральным судам относятся:
- Конституционный суд РФ
- Верховный суд РФ
- Верховный суд республики, краевые и 
областные суды, суды городов 
федерального значения, суды 
автономной области и автономного 
округа.
- Районные суды.
- Военные и специализированные суды.
- Федеральные арбитражные суды 
округов (арбитражные кассационные 
суды)
- Арбитражные апелляционные суды.
- Арбитражные суды субъектов РФ.

К судам субъектов РФ относятся:
- Конституционные (суды) субъектов РФ.
- Мировые судьи.



Судебная система в РФ устанавливается Конституцией Российской Федерации и 
Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации»

 

Судебная система в Российской Федерации

1. Конституционные суды в РФ:
- Конституционный суд РФ.
- Конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ

2. Суды общей юрисдикции в РФ.
- Верховный суд РФ
- Суды субъектов РФ (областные, 
краевые, республиканские)
- Городские (районные) суды
- Мировые суды
2.1 Военные суды находятся в составе 
судов общей юрисдикции в РФ.
- Военная коллегия Верховного суда РФ.
- Военные (флотские) окружные суды РФ.
- Гарнизонные суды РФ

3. Арбитражные суды в РФ.
- Верховный суд РФ
- Окружные арбитражные суды
- Арбитражные апелляционные суды
- Арбитражные суды субъектов РФ

4. Негосударственные суды
- Третейские суды
 



1. Конституционный суд РФ

Судебный орган конституционного контроля, 
самостоятельно и независимо осуществляющий 
судебную власть посредством конституционного 
судопроизводства.

Полномочия, порядок образования и деятельности 
Конституционного суда Российской Федерации 
определяются Конституцией Российской Федерации и 
Федеральным конституционным законом «О 
Конституционном Суде Российской Федерации». 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 
19 судей, назначаемых Советом Федерации по 
представлению президента.



1.1. Уставной (конституционный) суд субъекта РФ
Орган судебной системы, который может создаваться 
субъектом Российской Федерации для рассмотрения 
вопросов соответствия законов субъекта РФ, 
нормативных правовых актов органов государственной
власти субъекта РФ и органов местного самоуправления 
субъекта РФ конституции (уставу) субъекта РФ.
УСТАВНЫЕ СУДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РФ
Санкт-Петербург
Свердловская область
Калининградская область
КОНСТИТУЦИОННЫЕ СУДЫ НА ТЕРРИТОРИИ  СУБЪЕКТОВ РФ
Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Ингушетия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Чечня



2. Суды общей юрисдикции

Суды общей юрисдикции — это суды, 
осуществляющие 
правосудие по гражданским, уголовным делам и 
делам, возникающим из административных 
правонарушений.

1.Верховный суд РФ
2.Суды субъектов РФ
3.Городские районный суды РФ
4.Мировые суды РФ



2. Суды общей юрисдикции
1.Верховный суд РФ
является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению 
экономических споров, уголовным, административным делам и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции. 

1) Осуществляет в  предусмотренных федеральным законом процессуальных 
формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, 
включая военные суды;

2) Рассматривает дела в качестве суда апелляционной и кассационной 
инстанций, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, а в 
случаях, предусмотренных федеральным законом, — также и в качестве суда 
первой инстанции; 

3) Является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к 
верховным судам республик, краевым и областным судам, судам городов 
федерального значения, судам автономной области и автономных округов, 
окружным и флотским военным судам;

4) Изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику и 
даёт разъяснения по вопросам судебной практики;



2. Суды общей юрисдикции

Структура верховного суда РФ

Пленума Верховного суда Российской Федерации
Президиума Верховного суда Российской Федерации
Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации
Дисциплинарной коллегии Верховного суда Российской Федерации
Судебной коллегии по административным делам
Судебной коллегии по гражданским делам
Судебной коллегии по уголовным делам
Судебной коллегии по экономическим спорам
Судебной коллегии по делам военнослужащих
Аппарат Верховного Суда Российской Федерации
Научно-консультативный совет Верховного суда Российской Федерации



2. Суды общей юрисдикции
2.Суды субъектов РФ

является вторым после Верховного суда РФ, по значению судебным 
органом по рассмотрению гражданских дел, разрешению экономических 
споров, уголовных, административных и иных делам, подсудным судам общей 
юрисдикции.

1) Осуществляет в  предусмотренных федеральным законом процессуальных 
формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции;

2) Рассматривает дела в качестве суда апелляционной и кассационной 
инстанции, в порядке надзора;

3) Является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к 
городским (районный) судам субъекта РФ;

4) Изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику и 
даёт разъяснения по вопросам судебной практики;



2. Суды общей юрисдикции
3.Городские (районные) суды субъектов РФ

Городской (районный) суд — это основное звено судов общей юрисдикции, в 
котором рассматриваются дела по первой инстанции и в апелляционной 
инстанции по отношению к мировым судьям. Он является непосредственно 
вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, 
действующим на территории соответствующего судебного района. 

Городским (районным) судам подсудны все гражданские и уголовные дела, 
подведомственные судам общей юрисдикции, независимо от суммы иска, других 
критериев (за исключением дел, предусмотренных ст. 23, 25, 26 и 27 ГПК — 
подсудные военным судам и иным специализированным судам, судам среднего 
звена и Верховному Суду). Как правило, гражданские дела рассматриваются по 
месту жительства ответчика или месту нахождения имущества юридического 
лица. В некоторых случаях подсудность зависит от выбора истца, например по 
делам о взыскании алиментов. 



2. Суды общей юрисдикции
3.Городские (районные) суды субъектов РФ
В Российской Федерации орган федеральной судебной 
власти, входящий в систему судов общей юрисдикции и 
занимающий положение первого звена этой системы 
(выше мировых судов, но ниже судов уровня субъекта РФ
 и Верховного Суда РФ).

Районный суд является судом первой инстанции для большинства 
гражданских, уголовных и административных дел. Не вступившие в силу Решения 
(приговоры) районного суда, вынесенные им как первой инстанцией, могут быть 
обжалованы в апелляционном порядке (вступившее - в кассационном) в суде 
общей юрисдикции уровня субъекта РФ.
Также районный суд является судом апелляционной инстанции в 
отношении мировых судей. 
Деятельность районных судов по осуществлению правосудия осуществляется на 
принципах, общих для всех органов судебной власти РФ, а именно:
1. единство судебной системы;
2. самостоятельность судов и независимость судей;
3. обязательность судебных постановлений;
4. равенство всех перед законом и судом;
5. гласность в деятельности судов;
6. несменяемость и неприкосновенность судей.
Полномочия судей районных судов при отправлении ими правосудия 
конкретизированы в ГПК РФ, УПК РФ, КоАП РФ, иных нормативных актах.



2. Суды общей юрисдикции
4.Мировые суды субъектов РФ
Мировой суд – это суд общей юрисдикции субъектов
Российской Федерации, занимающий положение 
Первичного и низового звена в судебной системе РФ.
Мировой судья единолично рассматривает дела, 
отнесенные к его компетенции. 
Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции 
субъектов РФ и входят в единую судебную систему Российской Федерации.

Мировой судья рассматривает по первой инстанции:

1)уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное 
наказание не превышает трех лет лишения свободы, подсудные ему в 
соответствии с ч.1 ст. 31 УПК РФ.

2) дела о выдаче судебного приказа;

3) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;

4) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, 
не превышающей пятидесяти тысяч рублей;



2. Суды общей юрисдикции
4.Мировые суды субъектов РФ

5) иные возникающие из семейно-правовых отношений 
дела, за исключением дел об оспаривании отцовства 
(материнства), об установлении отцовства, 
о лишении родительских прав, 
об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребёнка, других 
дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным;

6) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании 
имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию 
результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 
пятидесяти тысяч рублей;

7) дела об определении порядка пользования имуществом;

8) дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции 
мирового судьи Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации.
Кроме дел, перечисленных выше, федеральными законами к подсудности 
мирового судьи могут быть отнесены и другие дела. Мировой судья 
рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении 
решений, принятых им в первой инстанции и вступивших в силу.



2.1. Военные суды

Военные (флотские) окружные суды — это суды РФ, 
действующие в Вооруженных Силах РФ, 
входящие в единую судебную систему РФ, 
осуществляющие задачи правосудия. 

1.Военная коллегия Верховного суда России 
(высшее звено); 

2.Военные суды Вооруженных Сил, округов, 
групп войск ; 

3.Военные суды армий, соединений, флотилий, 
гарнизонов (первое звено).



2.1. Военные суды

Военные суды рассматривают уголовные дела:
О преступлениях, совершенных военнослужащими Вооруженных Сил, 
военнообязанными во время прохождения ими учебных сборов, а также 
лицами офицерского состава, мичманами, сержантами и матросами 
органов Федеральной службы безопасности, иных органов 
государственной власти где Законом РФ предусмотрена военная служба, 
а также граждан, призванных в установленном Законодательством РФ на 
военные сборы.

Военные суды рассматривают гражданские дела: 
Между военнослужащими и Министерством обороны (иными 
федеральными органами, где предусмотрена военная служба), 
гражданских дел при обжаловании бывшими военнослужащими действий 
органов военного управления по правоотношениям, возникшим в период 
прохождения военной службы, и рассмотрением дел об 
административных правонарушениях военнослужащих, 
подведомственных согласно КоАП РФ судам общей юрисдикции. 



3. Арбитражные суды

 



3. Арбитражные суды

Арбитражные суды - постоянно действующие 
официальные государственные органы, 
осуществляющие правосудие в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

1. Верховный суд РФ
2. Окружные арбитражные суды
3. Арбитражные апелляционные суды
4. Арбитражные суды субъектов РФ



3. Арбитражные суды
1.Верховный суд РФ

В соответствии со статьей 126 Конституции 
Российской Федерации Верховный Суд Российской 
Федерации является высшим судебным органом по 
гражданским делам, разрешению экономических 
споров, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам, образованным в 
соответствии с федеральным конституционным 
законом, осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за деятельностью этих судов и 
дает разъяснения по вопросам судебной практики.



3. Арбитражные суды
2.Окружные арбитражные суды
Образуют 10 арбитражных судов округов, 
каждый из которых работает в качестве 
кассационной инстанции по отношению к группе 
арбитражных судов, составляющих один судебный 
округ. Их состав определяется в статье 24 ФКЗ"Об 
арбитражных судах в Российской Федерации". В 
кассационной инстанции решения арбитражных 
судов проверяются с позиций правильности 
применения норм материального и процессуального 
права. Например, Арбитражный суд Московского 
округа осуществляет проверку вступивших в 
законную силу решений, вынесенных Арбитражным 
судом города Москвы и Арбитражным судом 
Московской области.



3. Арбитражные суды
2.Окружные арбитражные суды
Создаются по одному в каждом судебном округе. 
Округ охватывает несколько субъектов Российской 
Федерации.

Полномочия: рассмотрение по первой инстанции дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение решения арбитражного суда в 
разумный срок, проверка в кассационном порядке законности вступивших 
в законную силу судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными 
судами первой и апелляционной инстанции, пересмотр по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам принятых им и вступивших в законную силу 
судебных актов. АС округа изучает и обобщает судебную практику, 
анализирует судебную статистику, а также подготавливает предложения по 
совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, 
обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в 
данном деле.



.

3. Арбитражные суды
3. Арбитражные апелляционные суды
Создаются два суда на один судебный округ. 
Арбитражный апелляционный суд действует в 
составе президиума и судебных коллегий. 

Полномочия:  проверка в апелляционной инстанции 
законности и обоснованности судебных актов, не 
вступивших в законную силу, рассмотренные 
арбитражными судами первой инстанции субъектов 
РФ, пересмотр по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам принятых им самим судебных 
актов, анализ судебной статистики. 

Всего в Российской Федерации функционирует 
21 арбитражный апелляционный суд.



3. Арбитражные суды
4. Арбитражные суды субъектов РФ 
Создаются в республиках, краях, областях, городах федерального 
значения, автономных областях, автономных округах. Дела 
рассматриваются по первой инстанции, обычно единолично. 

Полномочия:
Рассмотрение всех дел, подведомственных арбитражным судам, за 
исключением дел, отнесённых к компетенции Федеральных арбитражных 
судов округов и Верховного Суда РФ пересмотр по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам принятых им и вступивших в законную силу 
судебных актов изучение и обобщение судебной практики
анализ судебной статистики
В Российской Федерации действует 83 арбитражных суда субъектов РФ. Таким образом, в 
каждом субъекте Российской Федерации имеется арбитражный суд соответственно 
республики, края, области, города федерального значения, автономной области и авто 
номного округа. Арбитражные суды субъектов РФ были образованы во втором полугодии 
1992 г. в силу Закона РСФСР от 4 июля 1991 г. «Об арбитражном суде» вместо 
действовавших органов государственного арбитража, а также в 1993 г. по некоторым 
отдельным.
Структура каждого арбитражного суда субъекта РФ включает в себя президиум суда, может 
включать также судебные коллегии, рассматривающие споры, возникающие из гражданских и 
административных правоотношений. При этом численность судебного состава в 
соответствии с Регламентом арбитражных судов должна составлять не менее пяти судей.



4. Третейские суды



4. Третейский суд 

Коммерческий арбитраж — негосударственный 
судебный орган, разрешающий споры по 
экономическим (хозяйственным) договорам 
юридических лиц между собой, 
юридических лиц и граждан, граждан между собой.

Система третейских судов является институтом гражданского 
саморегулирования общества, осуществляющим 
правоприменительную деятельность (разрешение 
гражданско-правовых споров) на основе взаимного 
волеизъявления сторон (третейского соглашения). 

В процессе третейского разбирательства, также как в 
государственном судопроизводстве, 
применимы альтернативные способы урегулирования споров.

Арбитражные суды - постоянно действующие 
официальные государственные органы, 
осуществляющие правосудие в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности.



4. Третейский суд 

Третейские суды бывают двух видов:

1.Третейский суд, образованный сторонами для разрешения 
конкретного спора (лат. ad hoc — для частного случая).

1.Третейский суд образуемый и действующий на постоянной 
основе при образовавших его юридических лицах, куда 
субъекты гражданских правоотношений своим соглашением 
могут передать на рассмотрение и разрешение или уже 
возникший спор, или споры, которые могут возникнуть между 
этими сторонами в будущем (институциональный).

Председателем третейского суда, суперарбитром, по 
решению сторон или в установленном законом порядке 
назначается или избирается один из судей.
.

Арбитражные суды - постоянно действующие 
официальные государственные органы, 
осуществляющие правосудие в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности.



4. Третейский суд 
Особенности учреждения третейского суда 

Постоянно действующий (институциональный) 
третейский суд может быть учрежден любым 
юридическим лицом, при этом обязательно письменное 
извещение государственного, чаще 
всего — Арбитражного суда по месту своего нахождения. 

Государственные Арбитражные суды ведут списки 
Постоянно действующих третейских судов, 
зарегистрированных на своей территории (списки 
обычно доступны онлайн).
Третейский судья, кроме судей международного 
коммерческого арбитража, обязан иметь 
высшее юридическое образование, если он 
председательствует в коллегии или рассматривает дело 
единолично, и не должен иметь судимостей. 



Вопрос № 6. Основные теории возникновения государства 
и права.



ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

По мнению представителей данной доктрины, государство возникло из божественной воли, в силу 
чего власть в общества вечна и незыблема, зависима главным образом от религиозных 
организаций и деятелей. 
Отсюда каждый обязан подчиняться государю во всем. Существующее социально-экономическое и 
правовое неравенство людей предопределено той же божественной волей, с чем необходимо 
смириться и не оказывать сопротивления продолжателю на земле власти Бога. Следовательно, 
непослушание государственной власти может расцениваться как непослушание Всевышнему.
Основоположники этой теории, выражая широко распространенное ранее религиозное сознание, 
утверждали, что государство создано и существует по воле Бога. В связи с этим церковная власть 
имеет приоритет над светской властью. Именно поэтому вступление всякого монарха на престол 
должно быть освящено церковью. Это действие придает светской власти особую силу и авторитет, 
превращает монарха в представителя Бога на земле. Данная теория широко использовалась для 
обоснования и оправдания неограниченной монархии, а также пропаганды смирения подданных 
перед государственной властью.
Придавая государству и правителям ореол святости, идеологи данной теории поднимали и поднимают их 
престиж, способствовали и способствуют утверждению в обществе порядка, согласия, духовности. 
Особое внимание здесь уделяется «посредникам» между Богом и государственной властью — церкви и 
религиозным организациям.

Вместе с тем данная доктрина умаляет влияние социально- экономических и иных отношений на 
общество и не позволяет определить, как совершенствовать форму государства, как улучшать 
общественное устройство. К тому же теологическая теория в принципе недоказуема, ибо построена 
в основном на вере.



ТЕОРИЯ БОЖЕСТВЕННОГО ПРАВА
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Бог создал мир с определенной целью, но строительство мира еще не закончено. Людям недоступен план Творца, но он 
проявляется во Вселенной по мере ее развития в соответствии с Божьим замыслом. Ограниченному человеческому разуму 
вечный закон в его целостности недоступен. Часть вечного закона — это Божественный закон, выраженный в Библии. Он 
уже доступен пониманию человека. Если человеческий закон противоречит Божественному закону, выраженному в Библии, 
то он не должен соблюдаться в любом случае. Поэтому Ф. Аквинский одобрял сопротивление тиранам, вплоть до восстания, 
если они создают нормы, противоречащие вере.

Система законов и норм в государстве представляет собой пирамиду связанную между собой нитями 
субординации.

ВЕЧНЫЙ ЗАКОН
(Божественный разум, управляющий вселенной. Заключен в боге, от него производны все виды законов в государстве)

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЗАКОН
(Отражение вечного закона в сознании и разуме людей. Согласно естественному закону человеку следует стремиться к 

самосохранению и продолжению рода, искать истину (бога) и уважать достоинство людей)
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (ПОЗИТИВНЫЙ) ЗАКОН

(Законодательные акты светской власти. Императив с меняющимся содержанием. Не должны противоречить естественному 
закону)

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАКОН
(Дан в Библии и необходим по двумя причинам. Во-первых, человеческий (позитивный) закон не способен полностью 

истребить зло. Во-вторых, из-за несовершенства человеческого разума люди сами не могут прийти к единому 
представлению о правде. Помочь им достичь его и призвано такое авторитетное в глазах христиан руководство, как Библия.

Исходит из божественного происхождения права как вечного, выражающего божью волю и высший разум 
явления, не отрицая наличие в праве природных и человеческих (гуманистических) начал. 
Право – данное Богом искусство добра и справедливости. 
Теологическая теория одна из первых связала право с добром и справедливостью, в этом ее несомненное 
достоинство. Вместе с тем рассматриваемая теория опирается не на научные доказательства и аргументы, а на 
веру.



ПАТРИАРХАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ
(Аристотель, Роберт Филмер)

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Исходит из того, что люди — существа коллективные, стремящиеся к взаимному общению, приводящему к 
возникновению семьи. В последующем развитие и разрастание семьи в результате объединения людей и 
увеличения числа этих семей и приводит к образованию общества, а в конечном счете к образованию 
государства.
Государство — это результат исторического развития семьи (разросшаяся семья). Глава государства 
(монарх) является отцом (патриархом) по отношению к своим подданным, которые должны относиться к 
нему с почтением и слушаться неукоснительно.

Отсюда власть государя есть продолжение власти отца (патриарха) в семье, которая выступает как 
неограниченная. Поскольку признается изначально божественное происхождение власти «патриарха», 
подданным предложено покорно подчиняться государю. Всякое сопротивление такой власти недопустимо. 
Лишь отеческая забота царя (короля и т. п.) способна обеспечить необходимые для человека условия 
жизни. В свою очередь, глава государства и старшие дети должны (как это принято в семье) заботиться о 
младших. Как и в семье отец, так и в государстве монарх не выбирается, не назначается и не смешается 
подданными, ибо последние — его дети.
Аналогия государства с семьей возможна, так как развивалась от простейших форм, которые, 
действительно, вполне могли быть сравнимы со структурой первобытной семьи. Кроме того, эта теория 
создает ореол «родственности» всех в единой стране. В современных условиях эта теория получила 
отражение в идее государственного патернализма (забота государства о больных, инвалидах, 
престарелых, многодетных и т. д.) 
Представители данной доктрины упрощают процесс происхождения общества и государства, по сути дела, 
экстраполируют понятие «семья» на понятие «общество» и «государство», а такие категории, как «отец», 
«члены семьи», необоснованно отождествляются соответственно с категориями «государь», «подданные». 
К тому же, по свидетельству историков, семья (как социальный институт) возникала практически 
параллельно с возникновением государства в процессе разложения первобытнообщинного строя.



ЛЕВИАФАН. 
ДОГОВОРАНАЯ ТЕОРИЯ ГОББСА

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Путем взаимной договоренности между собой (каждый соглашается с каждым) 
индивиды доверяют единому лицу (отдельному человеку или собранию людей) 
верховную власть над собой. Государство и есть это лицо, использующее силу и 
средства всех людей так, как оно считает необходимым для общего мира и защиты. 
Носитель такого лица – суверен. Суверен обладает верховной властью, а всякий 
другой является его подданным. Таким видит Т. Гоббс возникновение государства.

Заключив однажды общественный договор и перейдя в гражданское состояние, индивиды утрачивают 
возможность изменить избранную форму правления, высвободиться из-под действия верховной власти. 
Им запрещается протестовать против решений суверена, осуждать его акции. Прерогативы же суверена 
относительно подданных чрезвычайно обширны. Все это усугубляется еще и тем, что обладатель 
верховной власти никаким договором со своим народом не связан и потому ответственности перед ним в 
принципе не несет. Власть суверена абсолютна и безгранична. Суверен сам издает и отменяет законы, 
объявляет войну и заключает мир, разбирает и разрешает споры, назначает всех должностных лиц.

Наделённое абсолютной властью государство должно выполнять не только полицейско-охранительные функции. 
Его задача: 
1) «Поощрять всякого рода промыслы, как судоходство, земледелие, рыболовство, и все отрасли промышленности, 
предъявляющие спрос на рабочие руки"; 
2) Силой принуждать к труду физически здоровых людей, отлынивающих от работы. 
3) Ему надлежит заниматься воспитательно-просветительской деятельностью (в особенности внушением подданным, сколь 
безгранична власть суверена и сколь безусловны их обязанности перед ним).
4) Государство гарантирует своим подданным свободу, которая является правом делать все то, что не запрещено 
гражданским законом, в частности "покупать и продавать и иным образом заключать договоры друг с другом, выбирать свое 
местопребывание, пищу, образ жизни, наставлять детей по своему усмотрению и т. д.".



ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ Т.Гоббса
"Левиафан, или Материя, форма и власть государства 
церковного и гражданского" (1651)

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1) Все люди созданы равными в отношении физических и умственных способностей и каждый из них имеет 
одинаковое с другими "право на все".
2) Отдельный человек  существо глубоко эгоистическое. Окружают его лишь завистники и враги. 
"Человек человеку – волк". 
3) Отсюда фатальная неизбежность в обществе "войны всех против всех". 
4) Иметь "право на все" в условиях такой войны – значит фактически не иметь никакого права ни на что. 
Это положение Гоббс называл "естественным состоянием рода человеческого".

Присущий людям инстинкт самосохранения сообщает, что процесс преодоления «естественного 
состояния» - это создание и соблюдение «фундаментальных законов».

1.НЕОБХОДИМО СТРЕМИТЬСЯ К МИРУ И СЛЕДОВАТЬ ЕМУ
2.ОТКАЗ КАЖДОГО ОТ СВОИХ ПРАВ В ТОЙ МЕРЕ В КОТОРОЙ ЭТО ТРЕБУЮТ ИНТЕРЕСЫ ЗАЩИТЫ

3.ЛЮДИ ОБЯЗАНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ИМИ СОГЛАШЕНИЯ
Кроме 3 фундаментальных законов существует еще 16 естественных (неизменных и вечных) законов, 
сущность которых сводится к общему правилу «не делай другому того, чего бы ты не желал, чтобы было 
сделано по отношению к тебе».

Право на восстание. Оно открывается лишь тогда, когда суверен, вопреки естественным законам, 
обязывает индивида убивать или калечить самого себя либо запрещает защищаться от нападения врагов. 
Защита своей собственной жизни опирается на высший закон всей природы – закон самосохранения. 
Закон этот не вправе преступать и суверен. Иначе он рискует потерять власть.



ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ
(Л. Гумплович, Е.Дюринг)

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Причину происхождения государства, как общественного института они видели не в экономических 
отношениях, божественном провидении или общественном договоре, а в военно-политических факторах 
— насилии, порабощении одних племен другими. Для управления завоеванными народами и 
территориями необходим аппарат принуждения, которым и стало государство. 

По мнению представителей данной доктрины, государство — «естественно» (т. е. путем насилия) 
возникшая организация властвования одного племени над другим. Насилие и подчинение властвующим 
подвластных является основой возникновения экономического господства. В результате войн племена 
перерождались в касты, сословия и классы. Завоеватели превращали покоренных в рабов. 
Государство — не итог внутреннего развития общества, а навязанная ему извне сила.
С одной стороны, военно-политические факторы в образовании государственности отвергать полностью 
нельзя. Исторический опыт подтверждает, что элементы насилия сопровождали процесс возникновения 
многих государств (например, древне-германского, древне-венгерского).
С другой стороны, важно помнить, что степень использования насилия в этом процессе была разная. 
Поэтому насилие следует рассматривать в качестве одной из причин возникновения государства наряду с 
иными. К тому же военно-политические факторы в ряде регионов играли в основном вторичные роли, 
уступая первенство социально-экономическим.

НОРМАНСКАЯ ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА - норманны (варяги скандинавского 
происхождения) относятся к основателям первых государств восточных славян: Новгородской, а 
затем Киевской Руси.
Источник данных: Повесть временных лет (начало XIIвека), дополненное идентификацией 
летописных варягов как скандинавов-норманнов.



ОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Г.Спенсер, Р.Вормс

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

По мнению представителей данной доктрины, государство — это организм, постоянные отношения между 
частями которого аналогичны постоянным отношениям между частями живого существа, а развитие 
обусловлено эволюцией и естественным отбором. То есть государство — продукт социальной эволюции, 
которая выступает в этой связи лишь разновидностью эволюции биологической.

Государство, будучи разновидностью биологического организма, имеет мозг (правителей) и средства 
выполнения его решений (подданных). Подобно тому, как среди биологических организмов в результате 
естественного отбора выживают наиболее приспособленные, так и в социальных организмах в процессе 
борьбы и войн (тоже естественного отбора) складываются конкретные государства, формируются 
правительства, совершенствуется структура управления. Таким образом, государство практически 
уравнивается с биологическим организмом.

Отрицать влияние биологических факторов на процесс происхождения государственности было бы 
неправильно, ибо люди — не только социальные, но и биологические организмы.

Вместе с тем нельзя механически распространять все закономерности, присущие только биологической 
эволюции, на социальные организмы, нельзя полностью сводить проблемы социальные к проблемам 
биологическим. Это хотя и взаимосвязанные между собой, но разные уровни жизни, подчиняющиеся 
различным закономерностям и имеющие в своей основе различные причины возникновения.



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
(З.Фрейд, Габриэль Тард)

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Появление государственности связано с особыми свойствами человеческой психики: 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) 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 согласны с властью, проявляют тс или иные 
агрессивные устремления, инстинкты. Для удержания в узде подобных психических начал личности и 
возникает государство.
Следовательно, государство необходимо как для удовлетворения потребностей большей части в 
подчинении, послушании, повиновении определенным лицам в обществе, так и для подавления 
агрессивных влечений некоторых индивидов. Отсюда природа государства — психологическая, 
коренящаяся в закономерностях человеческого сознания. Государство, по мнению представителей данной 
теории, продукт разрешения психологических противоречий между инициативными (активными) 
личностями, способными к принятию ответственных решений, и пассивной массой, способной лишь к 
подражательным действиям, исполняющим данные решения.
Бесспорно, психологические закономерности, с помощью которых осуществляется человеческая 
деятельность, — важный фактор, оказывающий влияние на все социальные институты, который ни в коем 
случае игнорировать нельзя. Взять, к примеру, только проблему харизмы, чтобы убедиться в этом.
Вместе с тем не следует преувеличивать роль психологических свойств личности (иррациональных начал) 
в процессе происхождения государства. Они не всегда выступают в качестве решающих причин и должны 
рассматриваться лишь в качестве моментов государствообразования, ибо сама человеческая психика 
формируется под влиянием соответствующих социально-экономических, военно-политических и иных 
внешних условий.



МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА (К.Макрс, Ф.Энгельс)
«Происхождение семьи, частной собственности и 
государства» (1884)

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Возникновение государственности прежде всего связано с социально-экономическими причинами, 
имевшими первостепенное значение для развития экономики, а следовательно, и для появления 
государственности имели три крупных разделения труда (от земледелия отделилось скотоводство и 
ремесло, обособился класс людей, занятых только обменом). Подобное разделение труда и связанное с 
ним совершенствование орудий труда дали толчок росту его производительности. Возник избыточный 
продукт, который в конечном счете и привел к возникновению частной собственности, в результате чего 
общество раскололось на имущие и неимущие классы, на эксплуататоров и эксплуатируемых.
Важнейшим последствием появления частной собственности выступает выделение публичной власти, уже 
не совпадающей с обществом и не выражающей интересы всех его членов. Властная роль переходит к 
богатым людям, превращающимся в категорию управляющих. Они создают для защиты своих 
экономических интересов новую политическую структуру — государство, которое прежде всего выступает 
как инструмент проведения воли имущих.

Таким образом, 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.

Для данной теории характерно увлечение экономическим детерминизмом и классовым антагонизмом при 
одновременной недооценке национальных, религиозных, психологических, военно-политических и иных 
причин, влияющих на процесс происхождения государственности.



МАРКСИСТКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРАВА
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Тезисы:

*Сущность государства и права заключается в расколе общества на антагонистические классы. Природа 
государства и права не может быть понята вне контекста борьбы классов;

*Воля господствующего класса получает государственно-нормативное выражение. Право — нормы, которые 
устанавливаются и охраняются государством. Отсюда следует, что право — возведенная в закон воля 
господствующего класса;

*содержание воли господствующего класса определяется характером материальных производственных 
отношений. Собственники основных средств производства держат в руках государственную власть и 
возводят в закон свою волю;

*после победы социалистической революции государство должно исчезнуть вместе с делением общества 
н-а классы. При этом праву предстоит отмереть вместе с государством.

*Спорные моменты:

*преобладание роли классовых начал в праве при недооценке национальных, религиозных, 
психологических и иных начал;

*декларирование отсутствия у права исторических перспектив;

*скептическое отношение к идее правового государства.

*Положительное. Сторонники марксистской теории права:

*обратили внимание на тесную связь права с волей господствующего класса, которая в определенные 
исторические периоды являлась определяющей в процессе формирования и развития правовой системы;

*выделяли четкие критерии правомерного и противоправного, так как понимали право как закон 
(позитивное право);

*подчеркнули обусловленность генезиса и природы государства и права (как надстроечных явлений) 
экономической сферой общества, и прежде всего характером производственных отношений 
(экономическим базисом общественно-экономической формации).



ПАТРИМОНИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ
(Галлер Карл Людвиг)

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Государство, по его мнению, как и земля, является частной собственностью правителя, т. е. 
патримониальная теория объясняет происхождение государства из земельной собственности. Подобные 
правители господствуют над территорией в силу своего «исконного» права на собственность. В такой 
ситуации народ представлен в виде арендаторов земли собственника, а чиновники — в виде приказчиков 
правителей.
В соотношении понятий «власть — собственность» представители данной теории приоритет отводят праву 
собственности. Владение этой собственностью распространяется впоследствии и на владение 
территорией, что и лежит в основе возникновения государства. Таким образом, право собственности на 
землю является первоосновою господства над территорией.
Государство может считаться собственностью определенного правителя, ведь он в какой-то мере владеет, 
пользуется и распоряжается (особенно в эпоху абсолютизма) практически всем, что находится на 
территории данной конкретной страны, в том числе и государственным аппаратом, обладающим силовыми 
свойствами. К тому же в эпоху становления того или иного государства его территория во многом 
определялась пространством, в котором господствовал вождь, военачальник и другой руководитель рода, 
племени. Государственное же хозяйство, финансы и т. п. постепенно формируются из частного хозяйства 
государя, князя.
Однако в период своего становления государственные институты далеко не всегда реально находятся в 
полном распоряжении правителя. К тому же в ту эпоху существовало не столько право частной 
собственности, сколько насильственное обладание землей. В рамках данной теории в процессе 
происхождения государственности преувеличена роль частной собственности на землю и одновременно 
недооценено влияние на него военно- политических, национальных, религиозных и иных факторов.



ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ
Карл Август Виттфогель

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Он связывает процесс возникновения государственности с необходимостью строительства ирригационных 
сооружений в восточных аграрных обществах. Этот процесс сопровождается большим ростом 
чиновничества, государевых людей, обеспечивающих эффективное использование данных сооружений и 
эксплуатирующих остальных граждан, негосподствующие слои.
Государство, вынужденное проводить в подобных условиях жестко централизованную политику, выступает 
в качестве единственного собственника и одновременно эксплуататора. Оно управляет, распределяя, 
учитывая, подчиняя и т. д.
Ирригационные проблемы, по мнению Виттфогеля, с неизбежностью приводят к образованию 
«менеджериально-бюрократического класса», порабощающего общество, к формированию 
«агроменеджериальной» цивилизации.
Действительно, процессы создания и поддержания мощных ирригационных систем происходили в 
регионах образования первичных городов-государств, в Месопотамии, Египте, Индии, Китае, других 
областях. Также очевидны и связи этих процессов с формированием многочисленного класса 
управленцев- чиновников, служб, защищающих каналы от заиливания, обеспечивающих по ним 
судоходство и т. п. (А. Б. Венгеров).
К тому же практически бесспорным можно считать факт влияния географических и климатических 
(почвенных) условий на ход происхождения государственности. В отдельных наиболее неблагоприятных 
для ведения сельского хозяйства регионах подобные факторы катализировали этот процесс, «доводили» 
режим конкретного государства до крайних деспотических форм.
Однако в рамках данной теории излишне категорично выделены отдельные фрагменты процесса 
становления государства как базовые. Между тем ирригационные причины были характерны 
преимущественно только для некоторых регионов Востока. Следовательно, представители этой доктрины 
недооценивают социально-экономические, военно-политические, психологические и иные факторы, тоже 
весьма ощутимо влияющие на ход возникновения государственности.



Домашнее задание: 

1. Сделать доклад, реферат, сравнительную таблицу одной 
из представленных теорий возникновения государства и 
права

2. Найти самостоятельно теорию возникновения 
государства не представленную в классификации

3. Самостоятельно рассмотреть законодательную ветвь 
государственной власти в системе разделения властей
(признаки и функции)


