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69. Сущность государства как  категория. Государство в политической 
системе общества. 
70. Естественное и социальное в происхождении государства. 
71. Государственная власть и принуждение. Значение государственной 
власти, ее сила, авторитет. Власть и право. 
72. Государство как историческая форма публичной власти. 
Государство как всеобщий и локальный (новоевропейский) феномен. 
Государство как территориальная, социальная, этническая и культурная 
форма власти. 
73. Понятие и основные признаки государства. Интерпретация 
сущности государства в современной науке. Проблемы суверенитета 
государства. Реальный и формальный суверенитет.
 74. Легальность и легитимность власти. Государство как институт 
легального принуждения.  
75. Государство и население. Этническое, национальное, культурное 
измерение государства.  
76. Государство и территория. Многомерность государственной 
территории. Территориальные типы государств. 
77. Государство и право. Право как инструмент государства и форма 
самоограничения государства. 



План темы

1. Понятие толкования права. 
2. Субъекты толкования норм права. 
3. Акт толкование норм права. 
4. Способы (приемы) толкования норм 

права. 
5. Толкование содержания норм права по 

объему.
6.  Аналогия в праве. 



69.Сущность 
государства как 
категория. 
Государство в 
политической 
системе общества. 



Сущность — совокупность объективных, 
внутренне необходимых сторон и 
связей явления в их взаимодействии;

• смысл, главное, глубинное в нем, что 
определяет его содержание, назначение 
и функционирование;

• «многогранный стержень», который 
состоит из множества взаимосвязанных 
внутренних и внешних сторон, 
придающих государству качественную 
определенность универсальной 
управляющей системы.



• это его внутренние стороны, глубинные 
процессы, существенные связи и отношения, 
наиболее характерно выражающиеся в его 
самых значимых признаках (БГУ).

• Основополагающим в государстве 
являются власть, ее принадлежность, 
назначение и функционирование в 
обществе. 



• Постижение сущности государства составляет одну 
из основных задач теории государства.

1- Раскрыть сущность государства — значит выявить 
главное, определяющее, то, что обусловливает его 
объективную необходимость в обществе, уяснить, 
почему общество не может существовать и 
развиваться без государства. 

2- Вопрос о сущности государства – это вопрос о том, 
кому принадлежит государственная власть, кто ее 
осуществляет и в чьих интересах. 
Остродискуссионно.



Подходы к пониманию сущности государства 
(БГУ):
1. Сущность одна и неизменна у государства 
вообще. Содержание (конкретизирующая сущность) 
меняется. Т.к. меняются потребности общества. 
Различают понятия сущности и содержания;
 2. В государстве несколько сущностей по мере 
изменения связи с обществом в связи с развитием 
общества (раньше была одна, теперь –
другая). Уравнивают понятия сущности и 
содержания.



Сущность конкретного государства  (БГУ)— 
Нельзя понятие сущности конкретного 
государства распространять на государство 
вообще, т.к. частное не определяет целое.
 Сущность конкретизируется: в основных 
признаках государства, лаконично 
формулируется в дефиниции.



Политическая система общества – 
• это совокупность взаимодействующих 

государственных и негосударственных 
организаций, которые связаны между собой 
нормами и отношениями политико-правового 
характера.

• Субъектами политической системы 
являются: 1) государство; 2) политические 
партии; 3) общественные организации и 
объединения; 4) политические движения; 5) 
церковь; 6) органы местного самоуправления.

1. Государственный аппарат.
2. Социальные объединения.
3. Граждане.



В политической системе общества государство 
занимает ведущее место: 

1.Государство - самый массовый политический 
институт, официально объединяющий и 
представляющий в пределах государственных границ 
все население страны; 

2.призвано организовывать управление обществом; 
3.основной субъект социального регулирования, 

обладает монополией на правотворчество, 
устанавливает единый правопорядок в обществе, 
одинаковые условия осуществления деятельности 
для всех участников политической жизни, 
поддерживает и гарантирует равенство правового 
статуса однородных социальных объединений; 



5. выражает не локальные интересы отдельной 
социальной группы, слоя, класса населения, а 
публичные интересы всего общества;
6. интегрирует общество в единое целое на основе 
обобщения частных интересов через 
представительство социальных объединений 
(формирует общие, коренные, долговременные цели 
всего общества, т.н. общее благо; объединяет 
общество, разделенное на этнические и культурные, 
профессиональные группы, классы);
7. обладает суверенитетом, т.е. безусловным 
верховенством по отношению ко всем иным 
источникам власти.



8. регистрирует социальные объединения, 
легализует их деятельность.Запрещается 
государственное вмешательство в деятельность 
социальных объединений, равно как и 
вмешательство последних в деятельность органов 
государства и их должностных лиц. 
Государственным служащим не запрещено состоять 
членами социальных объединений, но при 
исполнении должностных обязанностей они должны 
руководствоваться исключительно интересами 
службы. Создание организационных структур 
политических организаций в государственных 
органах, особенно  судах и правоохранительных 
органах, не допускается.



8. Взаимный контроль государства и социальных 
объединений. Государство контролирует законность 
создания и деятельности последних, при выявлении 
правонарушений применяет меры принуждения вплоть 
до ликвидации социального объединения. Социальные 
объединения осуществляют общественный контроль за 
законностью и эффективностью государственного 
управления.
9. Государство гарантирует соблюдение прав и свобод 
социальных объединений, оказывает поддержку их 
деятельности, законодательно регулирует 
предоставление им налоговых льгот, учитывает 
предложения социальных объединений по 
совершенствованию государственного управления, 
привлекает их к реализации отдельных государственных 
программ. Социальные объединения участвуют в 
выработке и реализации государственной политики.



• 70. Естественное и социальное в 
происхождении государства. 



Естественное, объективное - Социальное, субъективное

То, что характерно самому объекту, 
независимо от субъекта и его сознания.

•Государство существует как 
действительность и как категория, 
отражающая ее бытие.

•Объективно-социальное преобладает в 
государстве. В отличие от естественной 
объективности социально-объективное 
сопряжено с сознанием и может 
ослабляться или усиливаться сознанием.  

•Оно должно соответствовать 
объективным потребностям и 
воплощаться в адекватных формах. 

•Извращенное же представление о 
воплощении в государстве объективной 
необходимости и его реализация делают 
государство неправовым.

Свойственное человеку и 
обществу (субъекту) и 
зависит от его деятельности 
и сознания.

•Государство создается 
сознательно (божественно 
или человеком, обществом)..

•Государство 
осуществляется 
сознательно через 
поведение. 



Государство социально-объективно, т.
к.:

1. Возникло под влиянием объективно 
обусловленных потребностей человеческого 
общества в справедливом (с т.зрения интересов 
личности и общества) управлении общими 
делами, позволяющими осуществить 
производство, обмен, распределение, 
потребление и гарантировать жизнь и права 
личности;

2. Неизбежно отражает объективные законы 
функционирования общества;

3. У государства есть собственные объективные 
законы его возникновения, развития и 
функционирования;

4. Государство объективно по своим источникам, 
тенденциям, сущности. Его нельзя отметить по 
распоряжению.



Госсударство оциально-
объективно, т.к.:

5. Государство вообще, его сущность, принципы, 
предписания, существуют как объективная 
реальность, не зависящая от конкретного 
субъекта. 

6. Первичным в государстве как объективной 
реальности является власть. 



• 71. Государственная власть и 
принуждение. Значение 
государственной власти, ее сила, 
авторитет. Власть и право. 



Государственная власть
• это способ руководства (управления) 

обществом, для которого характерна опора 
на специальный аппарат принуждения 
(авторитет силы);

• способность государства в лице 
представителей государственной власти 
(государственных органов и должностных 
лиц) подчинять себе волю и поведение иных 
субъектов в интересах всего государственно 
организованного сообщества или отдельных 
его частей.



• Государственную власть и государство нельзя 
отождествлять. 

• Государственная власть - это способ руководства 
(управления) обществом; это атрибутивный 
признак государства, его необходимый элемент; 

• а государство - способ (форма) организации 
общества; это организация общества как единого 
целого, управляемого специальным аппаратом 
власти, распространяющейся на все население 
страны и ее территорию.



Специфика госвласти: 
• Легитимна и легальна;
• жестко конституируется правовыми средствами и опирается 

на принудительную силу;
• обладает монополией на легитимное насилие — 

государство имеет право в установленных случаях, 
установленными способами и в установленной степени 
применять силу, чтобы обеспечивать исполнение законов и 
наказывать их нарушителей;

• распространяется на все общество, непосредственно с 
населением не совпадает и осуществляется особым 
аппаратом посредством властвования; 

• осуществляется государством в форме формальных 
законов, указов и правовыми с санкциями за их 
неисполнение.



Признаки государственной верховной власти – 
1. Верховенство проявляется в 

ее способности самостоятельно издавать 
общеобязательные для всех членов 
общества правила поведения, устанавливать и 
обеспечивать единый правопорядок,

     определять права и обязанности граждан, 
должностных лиц, государственных, партийных, 
общественных органов и организаций.

Это высшая власть в государстве, источник 
полномочий всех его органов и делегирует им 
соответствующие полномочия, может отменить, 
признать ничтожным любое проявление другой 
общественной власти;



2. Суверенность — 
    обязательность, самостоятельность  и 

независимость решений  по отношению ко всем 
другим видам власти как внутри государства, так и 
за его пределами (в пределах соблюдения 
суверенных прав других государств, а также 
общепризнанных норм международного права). 

•      Независимость государства на международной 
арене выражается в 
способности государства независимо от других 
государств формировать и проводить в жизнь 
свою внутреннюю и внешнюю политику.

• Носитель верховной власти называется 
сувереном;



3. Единство (неделимость). «Государственная 
власть всегда одна и, по своему существу, не может 
допустить конкуренции другой такой же власти в 
отношении тех же лиц, на пространстве той же 
территории» (Шершеневич). Государственные органы 
подчинены верховной власти;
4.Легальность в использовании силы (формально-
юридическая законность) («монополия на законное 
насилие» по М. Веберу);
5. Неограниченность, всеохватываемость. 
Юридическое подчинение носителя верховной 
власти какой-либо внешней силе (другому 
государству, надгосударственному образованию) 
означает переход верховной власти к этой силе;



6. Полнота. В государстве отсутствует какая-либо власть, 
неподконтрольная верховной;
8. Всеобщность, публичность. Она безлично обращена 
ко всем гражданам от имени всего общества в форме 
права - закона; 
9.Постоянство. Носители власти, их персональный состав 
может и должен меняться, сам же институт публичной 
власти, его сущностные проявления неизменны, точнее - 
неизменна его природа. 
9. Непрерывность. Прекращение существования 
верховной власти равносильно исчезновению самого 
государства (утрате независимости). Смена типа 
верховной власти возможна не эволюционным, а лишь 
революционным путём - через ликвидацию старого 
государственного строя и учреждение нового;



10. Моноцентричность, т.е. принятие решений из 
единого центра;
11. Многообразие ресурсов (принудительных, 
экономических, информационных и других);
12. Интегративность — делает население народом;
13. Инклюзивность – соединяет и 
противопоставляет социальные группы и отдельных 
индивидов.



Государственная власть:
-публичная (официально управляет делами всего 
общества в целом). Но гос.власть не тождественна 
ни политической, ни публичной власти;
- политическая, т.е. регулирует отношения между 
большими и малыми социальными группами и, 
будучи относительно обособлена от общества 
(социально неоднородного в лице классов, этносов, 
наций, национальных меньшинств и т.п.), руководит 
им в интересах той его части, большей или меньшей, 
которая овладела этой властью (служит 
инструментом реализации воли политических сил, 
стоящих у власти);
- суверенная; - осуществляется на постоянной 
основе специальным аппаратом власти (гос. 
аппаратом);



- обладает монопольным правом применять 
принуждение на территории своего действия 
(территории государства);
-обладает монопольным правом налогообложения 
определенных лиц, находящихся на территории 
государства (для формирования бюджета - казны 
государства );
- распространяется на всех лиц (физ. и 
юридических),находящихся на территории 
государства (исключение: например, иностранные 
дипломаты);
- монопольно издает нормативно-правовые акты.



Основные принципы устойчивости власти:

•Легитимность – процедура общественного 
признания власти, ее решений, лидеров и 
организаций. Классификация легитимности и 
власти  по М. Веберу та же, что и типы 
господства.

•и результативность.



Соотношение власти и права- 
С.С. Алексеев: парадокс – единство и борьба 
противоположностей

•с одной стороны, «право не может существовать без 
власти», т.к. только государственная власть способна 
обеспечить строгую и своевременную реализацию 
правовых норм и принципов посредством своих 
правоохранительных учреждений и институтов. 

•С другой стороны, «власть является антиподом 
права». «Власть,— особенно государственная, 
которая и делает «право правом», в то же время — 
явление, в какой-то мере с ним несовместимое, 
выступающее по отношению к праву в виде 
противоборствующего, а порой и чуждого, остро 
враждебного фактора». 



• Парадокс: являясь необходимым и 
конструктивным элементом организации жизни 
людей, управления обществом, власть в то же 
время обладает такими качествами, которые по 
мере упрочения власти могут превращать ее в 
самодовлеющую, авторитарную силу. Эта 
властная сила ущемляет право, превращает его в 
«служанку» власти, наделяет его качествами так 
называемого «телефонного» права, фактически 
создавая тем самым «неправовую» реальность.



72. Государство как историческая 
форма публичной власти. 
Государство как всеобщий и 
локальный (новоевропейский) 
феномен. Государство как 
территориальная, социальная, 
этническая и культурная форма 
власти.



• Государство как историческая форма публичной 
власти, которой не может быть противопоставлена 
никакая другая социальная власть.  

В науке нет одинакового понимания и однозначного 
толкования публичной власти. Ее рассматривают:

1.  обычно в качестве одного из основных признаков 
государства, 

2. иногда как синоним государства,
3. нередко аппарат управления вместе с аппаратом 

принуждения называют публичной властью.  



 Это власть, выделенная из общества (осуществляется 
профессиональным аппаратом) и не совпадающая с 
населением страны, являющаяся одним из 
признаков, отличающих государство от общественного 
строя. Так, в первобытном обществе власть не носила 
политического характера, а была общественной. 

 Она  действует от имени всего общества, являясь 
его официальным представителем.
Власть приобретает политический характер с 
дифференциацией общества на различные 
социальные группы, классы.  Выступая в роли арбитра 
между этими группами, классами государство 
регулирует их отношения. И это означает политику. 
Публичная власть — одна из главных сторон, условий 
нормального функционирования государственно-
организационного общества. 



Свойства публичной власти:
• по своей природе публичная власть 
является разновидностью социальной 
власти, 

•носит волевой характер. Это сила, которая 
делает политическую волю реальным 
фактором общественной жизни, 

•обладает общеобязательностью для 
населения, 

•суверенитетом,
•проявление политической воли её  
носителями. Бессубъектной, т.е. никому не 
принадлежащей, власти нет, и не может 
быть, 



Носителями публичной власти являются: 
политически лидирующие группы, классы и 
т.д., т.е. политическая элита, персональное 
«лицо», которыми определяется спецификой 
политической системы и взаимодействия 
внутри неё в конкретной стране. 
Поэтому реальных субъектов властвования 
порой распознать весьма сложно,

•Однако независимо от «местной» 
специфики, любая публичная власть 
изначально коллективна. 



Государство как всеобщий и локальный феномен 
Национальное государство и его национальная 
культура – это одно из наиболее ярких проявлений 
феномена локального.
Государство не может существовать в качестве
единого целого, если существует угроза разрушения 
идентичности его членов, прежде всего, 
национальной. 
Это взаимозависимость: идентичность  государства 
определяется локальным (история государства – моя 
история). В то же время локальное определяется 
идентичностью как основой существования 
локального (история государства – история его 
граждан). 
 



• Национальное государство в 
современном мире «включает» 
механизм самозащиты перед лицом 
стирания его основ – национально-
культурных границ – перед угрозой 
потери национально-государственной 
идентичности.



• 73. Понятие и основные признаки 
государства. Интерпретация 
сущности государства в 
современной науке. Проблемы 
суверенитета государства. 
Реальный и формальный 
суверенитет.



• Государство – 
  это  суверенная политико-территориальная 

организация публичной власти на 
определенной территории, 
устанавливающая правовой порядок 
и обладающая аппаратом 
управления и принуждения, а так же 
государственной казной.



Государство- Дробязко
• Универсальная, наиболее 

совершенная, самая мощная, 
располагающая аппаратом 
принуждения политическая 
организация, предназначенная для 
управления обществом на основе 
права с целью обеспечения 
социального прогресса.



Признаки государства:
1. Публичная власть
2. Аппарат управления и 

принуждения (публичная власть)
3. Территориальная организация 

населения / власти 
(Территориальный признак)

4. Монопольное право на издание 
правовых актов

5. Суверенитет
6. Наличие казны.



 Нередко аппарат управления вместе с аппаратом 
принуждения называют публичной властью.

Для аппарата управления характерно:
1. Специально предназначен для управления 
обществом;
2. Обладает властными полномочиями, вплоть до 
применения принуждения;
3. Имеет право принимать обязательные для 
исполнения всеми акты;
4. Существует особый слой людей, для которых 
работа в аппарата служит профессией (все органы 
власти в широком смысле).



Казнасостоит из:
•  налогов и обязательных платежей, 
• государственных кредитов, 
• внутренних и внешних займов, 
• таможенных пошлин,
•  ценных бумаг, 
• валютных ценностей, 
• золотого запаса.
   Обеспечивает содержание 

государственного аппарата, развитие 
экономики и культуры, поддержание 
жизнедеятельности общества.



Признаки государства:
1) является единственным официальным 
представителем всего населения в территориальных 
географических границах;
2) обладает суверенитетом;
3) имеет специальный государственный аппарат 
управления, который призван обеспечить 
реализацию его воли и задач;
4) специально созданный правоохранительный 
(карательный) аппарат;
5) обладает монополией на правотворчество. Все 
издаваемые законы имеют обязательный характер 
для всех граждан и регламентируют деятельность 
самого государства.



Фундаментальные признаки государственно 
организованного общества (государства): 

1. государственная власть 
(управленческая основа государства),

2. государственный народ (социальная 
основа государства),

3. государственная территория 
(материальная основа государства).



Признаки государства  (БГУ):
• Универсальная организация для всех 

проживающих на ее территории людей,
•  управленческий, властный, политический 

характер,
• Совершенная, самая мощная из 

создаваемых человечеством организаций.



Суверенитет обладает свойствами: 
•универсальность (властная сила государства 
распространяется на всё население страны); 

•верховенство; 
•неделимость;
•непроизвольность, неотчуждаемость, неограниченность 
по времени;

•наличие у государства таких средств воздействия на 
общество, какими не располагает никакая другая власть 
(армия, милиция, органы государственной безопасности, 
тайные службы и тюрьмы, исправительно-трудовые 
учреждения и т.д.),

•осуществление властных велений по таким каналам, 
которые другим властям обычно недоступны 
(законодательство, государственное управление, система 
правосудия и т.д.). 



Государственный суверенитет 
• Понятие сформировалось в XVI-XVII вв. (Ж. Боден, Г.

Гроций, Т.Гоббс). Аспекты суверенитета государства:
• внутренний – означает верховенство власти в 

пределах определенной территории,
• и внешний – носитель суверенитета выступает 

независимым и самостоятельным субъектом 
международных отношений равноправный на 
международной арене и сотрудничествующий с 
другими государствами;

• суверенитет de jure,
•  суверенитет de facto; Формальный суверенитет-
Когда суверенитет юридически и политически 

провозглашается, а фактически в силу влияния и 
давления на государство других государств не 
осуществляется.



2 варианта частичного ограничения 
суверенитета: 

•принудительное ограничение суверенитета и 
•добровольное ограничение суверенитета.
Принудительным суверенитетом обладает 
побежденное государство (Япония).
Ограниченный суверенитет – государство вступает 
в международные союзы и организации, тем самым 
добровольно ограничивает свой суверенитет 
(создание Федерации).



 Проблемы суверенитета  государства (РФ):
•Недостаточно развитая и неэффективная 
политическая система, в рамках которой 
существующие политические отношения не в полной 
мере соответствуют закрепленному 
конституционному порядку. Исходя из политико-
правовой сущности суверенитета, это ведет к 
разрыву формы и содержания суверенитета.

•Федеративная модель суверенитета, основанная на 
единстве суверенитета РФ при конституционном 
определении республик в составе РФ в качестве 
государства. Формальное понимание 
государственного суверенитета, без опоры на 
политическую основу, позволяет признать 
суверенными национальные республики в составе 
РФ, что не допустимо.



• незавершенный процесс формирования 
государственной идеологии.

• сырьевой характер развития экономики 
никогда не даст возможности для 
современной России быть 
конкурентоспособной в масштабах 
мировой экономики и влияет на 
государственный суверенитет страны;

• многонациональность государства;
• продолжающийся экономический кризис.



Народный суверенитет выражается в том, что: 
• народ осуществляет свою власть самостоятельно, 
• он является единственным источником власти в 

государстве (ст. 3 Конституции). 
• осуществляет ее как непосредственно (на 

референдуме, при проведении выборов), так и 
опосредованно через представительные органы. 

• Суверенная воля народа является определяющей для 
выработки и проведения курса внутренней и внешней 
политики.

• Именно народ узаконивает государственную власть,
•  осуществляет контроль за ее деятельностью путем 

перевыборов должностных лиц, которые получают от 
народа свой мандат на пребывание в должности, 
отзыва депутатов и др.



• Понятие суверенитет нации означает право нации 
на самоопределение.

• Национальный суверенитет выражается в 
возможности нации распоряжаться своей судьбой, 
самоопределяться в государственной, 
экономической, социальной и духовной сферах.

• Нация - это историческая общность людей, 
складывающаяся в процессе формирования 
общности их территории, экономических связей, 
языка и культуры.



•  74. Легальность и легитимность 
власти. Государство как институт 
легального принуждения.  



• Вебер: Положение, при котором люди считают 
себя должными подчиняться, а власть считают 
имеющей право приказывать, называется 
легитимностью власти;

• нравственная оправданность существования 
государства с точки зрения большинства его 
граждан, выражающаяся в добровольном принятии 
государственной власти этим большинством. 
Неюридический термин.

Легитимность власти – это
а) признание власти населением;
б) принятие власти как правомерной и справедливой;
в) наличие у власти авторитета в глазах населения;
г) готовность добровольно ей подчиняться.



«Легитимность» иногда переводят с 
французского как «законность» власти. Это 
неверно. Для определения законности 
власти во французском языке сеть другой 
термин – легальность власти.
Легитимность – это этическая, оценочная 
характеристика власти (власть является 
хорошей или плохой, справедливой или 
несправедливой, честной или нечестной и т.
п.).
Легитимность и легальность власти – это 
близкие, но не тождественные понятия.



Легальность власти – 
•Понятие юридическое, этически нейтральное, 
которое означает юридическое обоснование власти и 
её соответствие правовым нормам;

• нормативность, способность воплощаться в нормах 
права, ограничиваться законом, функционировать в 
рамках законности:
а) власть имеет законное происхождение;
б) власть осуществляется посредством закона (а не 
путем произвола, насилия и т.п.);
в) власть сама подчиняется закону.
Форма легализации власти – законодательная 
(Конституция). Нелегальна- мафиозно-преступная 
власть, тяготеющая к жестким формам принуждения, 
насилия, опирается на «теневое право». 



Легальная власть может на определенном этапе 
стать нелегитимной в глазах населения.  Поэтому в 
западной политологии разработан показатель «порог 
легитимности власти» - определяется по 
результатам социологических опросов и составляет 
30% населения. Если по результатам опросов 
больше 30% населения выражает доверие власти, 
она легитимна. Поскольку общественное мнение в 
странах западной демократии рассматривается как 
политический институт общества, то политик с 
рейтингом меньше 30%, как правило, уходит в 
отставку. Претенденты на должность президента 
США накануне выборов имеют рейтинг порядка 
60-70% и постоянно следят за тем, чтобы в течение 
их президентства он оставался достаточно высоким, 
т.е. не опускался ниже отметки в 50%.



• Когда власть становится нелигитимной в глазах 
населения, возрастает вероятность 
противодействия этой власти. В демократической 
практике распространена такая форма 
сопротивления власти, выражения ей своего 
недоверия, как акции гражданского неповиновения 
и др. средства ненасильственной борьбы. 



• Аппарат принуждения состоит из 
отрядов вооруженных людей

•  в виде армии, 
• полиции, 
• разведки, 
• контрразведки,
•  а также из всякого рода  

принудительных учреждений 
(тюрем, лагерей).

Принуждение –это специфика гос.
власти, но не определяющий 
признак.



• Н.М. Коркунов: государство является «как бы 
монополистом принуждения» и лишь оно 
обладает «самостоятельным правом 
принуждения». 

• Все иные союзы «как бы они ни были 
самостоятельны в других отношениях, 
функцию принуждения осуществляют только 
по уполномочию и под контролем 
государства». 

• Государственный порядок тем и отличается от 
любого иного порядка, «что это мирный 
порядок, не допускающий частного насилия, 
самоуправства». 



• Сомнительность мнения о наличии 
«самостоятельной принудительной власти»: 

1. оно характеризует государство 
исключительно как принудительный 
инструмент, не принимая во внимание 
убеждение; 

2. игнорируется факт, что «самостоятельная 
принудительная власть» свойственна не 
только государству, но и в определенных 
пределах каждой негосударственной 
организации (исключение из своих рядов и 
пр. без санкции государства)



• 75. Государство и население. 
Этническое, национальное, 
культурное измерение 
государства. 



• Государство распространяют своё прямое 
правление на всё население на своей 
территории и стремятся организовать жизнь 
всех людей определённым образом для 
прогрессивного развития общества. Но 
государство не отождествляется с 
населением. Государство есть особая 
отделённая от населения организация 
власти, управляющая 
определёнными территорией и 
населением  вне зависимости от согласия 
последнего.



• Наличие населения как признак государства
  особо выделял, например, Г.Еллинек: «Люди, 

входящие в состав государства, образуют в своей 
совокупности его население. Подобно территории 
население имеет в государстве двоякую функцию», 
а именно:

 с одной стороны, является субъектом 
государственной власти, 

а с другой – ее объектом. 
. 



Утверждение Г.Еллинека спорно, т.к.: 
• отождествлял два разных понятия – 

«население» и «народ» и не видел 
специфики государства как института и 
организации. 

• Население само по себе не может выступать 
в качестве отличительного признака 
государства, поскольку является «составной 
частью» не только государственной, но и 
догосударственной организации. Это 
равнозначно тому, что население есть 
основной признак как государственного, так 
и первобытно-общинного строя.



• Национа́льное госуда́рство (госуда́рство-
на́ция) —   такой конституционно-правовой 
тип государства, когда форма самоопределения и 
организации той или иной нации на 
определённой суверенной территории и выражает 
волю этой нации.

• Положение о национальном характере государства 
редко закреплено в конституциях, например, в   
Румынии. В идеале такое государство 
предполагает, что все его граждане (или 
подданные) имеют общий язык, культуру и 
ценности, а также, что все они являются частью 
единого общества.  Таких стран насчитывается 
менее 10 %, однако большинство современных 
государств включают многие его элементы.

•



• Понятие «государство» обозначает 
политический аспект- систему власти, 
установленную на определённой 
территории, 

• понятия «страна», «нация»  относятся к 
культурным, общегеографическим (общность 
территории) и другим факторам;

•  «общество» к социальному. 

• Например принято считать, что армия 
защищает не государство, а народ.



• 76. Государство и территория. 
Многомерность государственной 
территории. Территориальные 
типы государств. 



Территориальный признак означает, что 
• действие государственной власти 
распространяется на всех лиц, находящихся 
на территории данного государства;

• население / власть организованы 
территориально (по территориальным 
единицам);

• граждане государства, проживающие на его 
территории и вне ее, равно как и сама 
территория государства, находятся под 
защитой государства.



Составными частями территории 
государства являются следующие 
территории и приравненные к ним 
объекты.
1. Сухопутная территория, в т.
ч.: земля; недра земли; энклавы
(Калининград) – это часть сухопутной 
территории государства, окруженная 
сухопутной территорией других 
государств и не имеющая береговой 
линии.



2. Водная территория: реки; озера; искусственные 
водохранилища; внутренние моря; 
территориальные воды – граница которых 
распространяется на 12 морских миль от линии 
максимального отлива.

3. Воздушная территория: атмосфера или 
пространство над сухопутной и водной 
территорией государства. 100-110 км над землей.

4. Объекты, приравненные к территории 
государства: космические корабли и 
станции, дипломатические 
представительства (посольства и 
консульства), военные базы, судна в открытом 
море, самолеты в полете.



В государственно организованном 
обществе население разделяется по 
административно территориальному признаку, на 
базе которого организуется и сама 
государственная власть. Поэтому государственные 
органы имеют территориальные пределы 
выполнения своих полномочий и управляют 
определенными административно-
территориальными единицами.

Такими единицами могут быть:
1.административно-территориальные образования в 

унитарном государстве; 
2.государственные образования; 
3.национально-территориальные образования.



В политической географии применяется 
классификация стран мира по размерам их 
площади. Группа крупнейших стран, размером 
более 2,5 млн. км2, объединяет всего 9 государств 
(РФ, Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия и 
др.). Вместе они занимают 55,8% поверхности 
суши. На долю самой многочисленной группы 
очень малых стран менее 30 тыс. км2, приходится 
всего 1,3 %.

• Эффективная территория- где  функционируют 
основные экономические ареалы, центры, системы 
коммуникаций и экологические сети. Так, более 1/3 
территории Австралии занимают пустыни, около 
3/5 площади России расположено в трудных для 
проживания и ведения хозяйства районах.



77. Государство и право. Право как 
инструмент государства и форма 
самоограничения государства. 



Выделяется 5 подходов к этой проблеме 
соотношения государства и права:

1. Этатистский – право подчинено государству.
2. Естественно-правовой – государство подчинено 

праву.
3. Дуалистический – между государством и правом 

существует функциональная взаимосвязь.
4. Позитивистский – основывается на идее 

самоограничения государства законом.
5. Либерально-демократический – исходит из 

принципов связанности государства правом.



• 1. Этатистский подход (от патернализма; 
тоталитаризм как крайнее проявление этатизма).

Абсолютизация роли государства в общественной 
жизни. Государство занимается организацией 
всего: всей экономики, борется с праздностью и 
расточительством, строит церкви, управляет 
системой образования и т.д.

Государство во благо индивидов, для осуществления 
своих функций вправе вмешиваться во все сферы 
жизни, в том числе и в частную. Эта область не 
входит в сферу публичной власти и является зоной 
низшего (по сравнению с государством) порядка. 
Частное в некотором смысле считается 
конкурентом государства, поэтому государство 
вынуждено конфронтировать с ним, заботясь о 
самосохранении собственной мощи. 



• Государство предшествует праву и порождает его. 
• Право как инструмент руководства обществом. 
• Источник права — государственная власть, 
основанная на силе.

• Общество не может существовать без государства, 
которое должно защищать социальные права 
граждан, покровительствовать культуре и 
образованию. 
Минусы: есть объективные пределы вмешательства, 
что не учитывается авторами этой теории;
 этатизм выводит государство за пределы зоны 
влияния права и снимает вопрос о правомерности 
государственной власти. 



2. Естественно-правовой подход.
•Государство ограничено правом, что вытекало из 
нерушимости естественного закона и 
неотчуждаемости основанных на нем субъективных 
публичных прав индивида. 

•Право – единый неизменный правопорядок. Нормы 
позитивного права – это не результат деятельности 
государства, а порождение идеального 
правопорядка.

•Государство – это продукт права, оно учреждается 
юридическими способами, предшествующим 
государству правопорядком. Государство возникает 
из потребности функционирования права, как 
принципиально новой системой нормативного 
регулирования.



3. Дуалистический подход.
• Связь между государством и правом носит не 

односторонний причинно-следственный характер, а  
двусторонний.  Их функции подчинены единым 
целям и задачам: реализация функций одного 
невозможна без функционирования другого.

• Р. Иеринг представлял государство (власть) и 
право в виде двух противоборствующих сил, 
которые в отдельности не могут существовать и 
оказывают взаимное влияние друг на друга. 
Государство возникает не для того, чтобы 
создавать правовые нормы, а право – чтобы 
регламентировать деятельность государственного 
аппарата.



4. Позитивистский подход.
• Р.Иеринг для большей убедительности выдвигает 

идею самоограничения государства правом: 
границы самоограничения определяются законом.

• Государство ограничено правом лишь поскольку, 
постольку оно по своей воле того хочет. 
Государство ограничивается (законом), им же 
изданным, по своему усмотрению.



5. Либерально-демократический подход.
• Приоритет личности перед государством. Право 

связывает государство в интересах личности, 
ограничивает ее от произвола.

В современной российской литературе связанность 
государства правом исследовалось в аспекте 
правового государства, в западной – в концепции 
верховенства права.

Государство выступает в двух противоположных 
ипостасях: 

• как гарант права человека 
• и как их потенциально опасный противник. 
 Государство связано правом в меру его 

цивилизованности, развитости права у 
соответствующего народа и общества.



• В современных условиях замечается следующая 
закономерность: чем точнее право отражает 
объективные потребности общественного 
развития, тем в большей степени оно связывает 
государство. Активность государства, при этом, не 
подавляется, а расходуется рационально в 
интересах личности. 

• Этот подход солидарен с идее  о двустороннем 
характере связи государства и права. Государство 
нуждается в правовых нормах, а праву нужен 
«механизм» для её реализации.



Воздействие права на государство:
• Государству жизненно важно право. Без него оно 

не в силах функционировать, так как отказ от 
использования права всегда влечет серьезные 
экономические последствия, ослабляет 
государственную власть и создает предпосылки 
для революционной смены существующего строя.

Воздействие государства на право:
• Государство является непосредственным 

фактором создания правовых норм и главной 
силой их осуществления. Государство опекает 
право и использует его потенциал для достижения 
целей государственной политики.  В этом смысле 
право – инструмент государства,  а государство 
также является инструментом права.



Соотношение государства и права
Этатическая 
концепция

 Либеральная концепция 

Г над П. Право требует 
государственной 
поддержки. Право  
создается или 
санкционируется 
государством. Ему 
требуется 
государственная 
формализация. Право 
связано государством. 
Максимальное 
государство. 
Массированное гос.
нормотворчество. 
Марксизм.

П над Г. Государство связано 
правом. Закрепляет структуру 
государственных органов и их 
компетенцию. Оно средство 
осуществления функций 
государства (налоги, бюджет, 
обязанности граждан). Определяет 
пределы вмешательства 
государства в жизнь граждан. 
Минимальное государство. 
Государство ищет право и 
оформляет в НПА. Государство как 
ночной сторож. Естественно-
правовая теория.



• Противопоставление П и Г влечет беззаконие и 
ослабление государства. На практике связь 
государства и права сложна и многогранна. Оба 
неотделимы друг от друга. 

• Отличаются структурно, функционально и т.д. 
Государство входит в политическую систему, а 
право в нормативную. 

• Основными сферами взаимодействия государства 
и права являются правотворчество и 
правореализация, правоприменение. Государство 
не творит право, а юридически оформляет и 
закрепляет то, что уже созрело в обществе в виде 
объективных потребностей, идеалов и др. Оно 
придает праву формальную определенность и 
общеобязательность.



Единство права и государства
• В основе их возникновения лежат одни и те же 

причины; оба   необходимые явления (по крайней 
мере  на определенном этапе);

• Общая цель: упорядочить общественные 
отношения и стабилизировать жизнь общества.

• Государство создает (полностью или частично) 
право, дает официальное толкование норм права, 
реализует в форме правоприменения, 
обеспечивает защиту права.

•  Право фиксирует и легализует деятельность 
государства, законодательно закрепляет структуру 
государства, его механизм, принципы и пределы, 
компетенцию госорганов.


