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Теория насилия главнейшей причиной воз-
никновения государства и права признает завое-
вание, насилие, порабощение племен и народов 
другими племенами и народами.

Выдающимися представителями данной 
теории считаются К. Каутский (1854–1938 гг.), 
Л. Гумплович (1838–1909 гг.). 

Согласно учению Л. Гумпловича, «история 
не представляет нам ни одного примера, где бы 
государство возникло не при помощи акта наси-
лия, а как-нибудь иначе. Государство всегда яв-
лялось в результате насилия одного племени над 
другим; оно выражалось в завоевании и порабо-
щении более сильным чужим племенем более 
слабого уже оседлого населения» [1, с. 47, 120].

Очевидно, что насилие достаточно пред-
ставлено в истории человеческого рода, однако 
не следует преувеличивать его значение для объ-
яснения происхождения государства и права. – 

И вот почему – человечество значительно 
древнее государственности; несомненно, что 
конфликты между родами существовали задол-
го до IV–III тыс. до н.э., когда сформировались 
ранние цивилизации Египта, Шумера, Индии, 
Китая, Крита. Если принять теорию насилия как 
единственно верную, нет ответа на вопрос: по-
чему конфликты между родами 40000, 30000, 
20000, 10000 лет назад не повлекли за собой об-
разование государства, почему это произошло 
только после «неолитической» революции? 

Таким образом, конфликт – не основное 
условие возникновение таких институтов как 
право и государство.

Если мы посмотрим на историю славянских 
племен, то первое упоминание об антах – вос-
точных славянах – в письменных источниках 

датируется концом IV столетия (известие гот-
ского историка Иордана об антском вожде, его 
сыновьях и 70 старейшинах) [2, с. 98–160]. По-
сле этого сирийские, арабо-персидские, гре-
ческие, латинские, скандинавские и древне-
русские письменные источники неоднократно 
сообщают о военных конфликтах, как между 
славянскими племенами, так и о войнах славян 
с другими народами. Однако Древнерусское го-
сударство окончательно сформировалось только 
к IX–X вв. Между тем насилие было обильно 
представлено и до 882 г., когда Олег Вещий, со-
гласно летописному преданию, вошел в Киев 
[3], и объединил Северную и Южную Русь. То 
есть почти 500-летний период насилия (с конца 
IV по конец IX вв.) почему-то не привел к фор-
мированию восточнославянского государства. 

Из вышесказанного следует, что само по 
себе насилие не может привести к формирова-
нию государственности без необходимых соци-
ально-экономических предпосылок, без дости-
жения определенного культурного уровня. 

Только в совокупности с другими цивили-
зационными факторами насилие может спо-
собствовать государственному и правовому 
строительству.

Что объединяло десятки, говорящих на раз-
личных наречиях, племен? Что сплачивало эти 
необъятные пространства, сотни тысяч людей?

Историческая и юридическая науки пы-
таются не одно столетие ответить на указан-
ные вопросы. 

Во-первых, одним из фундаментальных ус-
ловий успешного становления и развития рус-
ской государственности являлись объективные 
политические и экономические реалии, благо-
приятствовавшие сплочению многочисленных 
народов и племен, обитавших в Восточной Евро-
пе. Отсутствие развитого, классического рабства, 
успешное развитие земледелия и скотоводства, 
в целом благоприятные географические и клима-
тические условия, слабость ряда соседних госу-
дарств – все это способствовало оживлению го-
сударственной жизни Северной Руси (Новгород, 
Старая Ладога) и Южной Руси (Киев).

Во-вторых, сложились магистральные тор-
говые маршруты по Днепру и Волге, которые 
способствовали формированию государствен-
ности не в меньшей, а, пожалуй, в большей 
степени, нежели другие факторы. Торговые 
пути сплачивали правящие элиты, побужда-
ли их стремиться к политической интеграции, 
поскольку эта интеграция была жизненно не-
обходима для процветания торговли, а торгов-
ля служила важным источником доходов для 
всего правящего сословия. Примечательно, что 
и в настоящее время для России жизненно не-
обходимой остается торговля – только торговля 
не мехами, а нефтью и газом; торговля же ору-
жием, судя по свидетельствам Ибн Хордадбеха 
и других арабо-персидских ученых, процветала 
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в те далекие времена не в меньшей степени, чем 
в настоящее время.

В-третьих, высочайшего развития достиг-
ло военное искусство. Походы антских князей, 
Бравлина, Рюрика, Аскольда и Дира, Олега Ве-
щего, Игоря Старого, Святослава Игоревича, 
Владимира Святого говорят в пользу успешного 
развития ратного дела.

В-четвертых, руководители Новгородской 
и Киевской Руси точно выбрали религиозное 
направление, замечательно рассчитав душевные 
желания и устремления своего народа. Миро-
воззренческое сознание в те далекие времена во 
многом определялось религиозным фактором. 
В течение последнего тысячелетия судьбы вос-
точных славян, сперва древних русичей, потом – 
великороссов, малороссов и белорусов, были 
нераздельно связаны с христианством. Христи-
анство оказало неизгладимое влияние на все 
стороны жизни. Материал, имеющийся в арсе-
нале науки, распределен крайне неравномерно – 
очень мало фактов для времени государствова-
ния Олега, чуть больше – для княжения Игоря, 
и огромное количество не всегда согласующих-
ся фактов о крещении Ольги и Владимира.

В-пятых, власти на рубеже X–XI вв. обрати-
ли пристальное внимание на состояние образо-
ванности своего народа. Это эпоха Владимира 
Святого и Ярослава Мудрого, Владимира Моно-
маха и сына его Мстислава Великого, героиче-
ских походов и последующей трагедии монго-
ло-татарского нашествия, пышного расцвета 
древнерусской культуры и кровавых княжеских 
междоусобиц. Без образования немыслимо по-
ступательное прогрессивное развитие той или 
иной цивилизации. Для четкого и неукосни-
тельного исполнения торговых сделок нужна 
письменная форма; в случае смерти человека 
необходимо письменное закрепление его воли, 
чтобы до минимума снизить вероятность злоу-
потребления этой волей – для этого и для много-

го другого человек должен обладать элементар-
ной грамотностью – умением читать и писать. 
Строительство храмов немыслимо без матема-
тических, а лечение болезней – без медицин-
ских знаний. Можно сделать вывод и уверен-
но утверждать, что образование, просвещение 
и грамотность – необходимые признаки цивили-
зации, претендующей на величие, стремящей-
ся сохранить свое самобытное существование 
и не быть поглощенной иными цивилизациями, 
культурами, народами, нациями.
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