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Глава 1. ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА

Как в российской, так и в зарубежной юридической на-
уке институт государства получил значительную разрабо-
танность. Учеными-государствоведами в попытке выявить 
его сущность и место в системе общественных отношений 
были сформированы различные подходы к определению 
государства и характерных для него признаков.

Государство, представляя собой сложный комплексный 
по своей природе общественный институт, обладает рядом 
неотъемлемых признаков, присущих политически орга-
низованному территориальному публичному коллективу, 
среди которых:

 � территория государства;
 � население;
 � публичная политическая власть;
 � суверенитет.

Естественным условием существования государства яв-
ляется наличие конкретной территории.

Территория выступает в качестве материальной осно-
вы организации и функционирования всего государствен-
ного механизма. Таковая является одним из основных 
критериев отнесения того или иного территориально об-
особленного публичного коллектива к государственному 
образованию.

www.inter-rel.ru



Глава 1. Признаки государства 9

К примеру, Л. Дюги усматривал возможность отне-
сения того или иного проявления коллективности к ка-
тегории государства только в том случае, когда таковая 
существует в рамках определенных границ, вне зависи-
мости от уровня развития социальной группы, в которой 
может даже возникнуть политическая власть 1. В этой 
связи он указывает на признание за тем или иным кол-
лективным образованием характера государства, если та-
ковое располагает политической властью и определенной 
территорией 2.

Основное юридическое значение определения конкрет-
ной территории того или иного коллективного образова-
ния заключается в обеспечении обособления последнего 
от иных аналогичных субъектов и формировании особого 
режима исключительности, обусловливающего возникно-
вение публичной политической власти в рамках опреде-
ленных территориальных границ.

В частности, Л. Дюги по данному вопросу исходит 
из безусловной необходимости исключительной принад-
лежности территории для существования государства, по-
скольку подобная исключительность является условием 
как самой публичной политической власти, так и форми-
рования личности государства в целом 3.

Б. Н. Чичерин, определяя внутреннее существо терри-
тории (или употребляемого им термина «государственная 
область»), понимаемой им в качестве пространства зем-
ли, на которое распространяется государственная власть, 
выделяет два основных юридических аспекта, непосред-
ственно вытекающих из данного признака государства, 

1 Дюги Л. Конституционное право. М., 1908. С. 128.
2 Там же. С. 129.
3 Там же. С. 131.
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10 Раздел 1.  Признаки и форма государства  

среди которых, во-первых, состояние полновластия го-
сударства в пределах соответствующей территории, т. е. 
«государственной власти присваивается известная сфера 
деятельности, пределы которой определяются простран-
ством области» 1, во-вторых, формирование специального 
правового режима исключения какой-либо другой власти 
из государственной территории в силу невозможности су-
ществования двух верховных властей 2.

В свою очередь Г. Еллинек, указывая на юридический 
аспект области, занимаемой государственным союзом, 
определял государственную территорию в качестве про-
странства, или, по его меткому выражению, «арены вла-
ствования», земли и воды, на котором государственная 
власть может реализовывать функцию властвования 3.

Подобное территориальное верховенство в рамках опре-
деленной территории проявляется как в формировании 
особого режима исключительности действия конкретной 
публичной политической власти в соответствующих тер-
риториальных пределах, так и режима подчинения, позво-
ляющего издавать обязательные для исполнения субъек-
тами, подпадающими под юрисдикцию соответствующего 
государства, властные предписания. Тем самым опреде-
ление данного признака формирует режим недопусти-
мости действия на определенной территории на равных 
основаниях одновременно нескольких государственных 
образований.

В данном контексте примечательна не потерявшая свою 
актуальность позиция Г. Еллинека, который, призна-

1 Чичерин Б. Н. Общее государственное право. М.: Зерцало, 
2006. С. 53.

2 Подробнее: Там же. С. 52–53.
3 Еллинек Г. Общее учение о государстве. Право современного 

государства. Т. 1. СПб.: Н. К. Мартынов, 1908. С. 286.
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Глава 1. Признаки государства 11

вая, по общему правилу, осуществление в рамках одной 
территории власти только одного государства, указывает 
на существование отдельных случаев, фактически допу-
скающих распространение в рамках определенных терри-
ториальных пределов территориального верховенства не-
скольких государств.

В частности, по его мнению, подобная ситуация может 
иметь место в случае, во-первых, временного господства 
нескольких государств над одной и той же территорией, 
т. е. кондоминиум, во-вторых, совместного существования 
суверенных и несуверенных государств в рамках союзно-
го государства, в-третьих, допущения одним государством 
осуществления другим актов властвования в пределах сво-
ей территории, в-четвертых, вся территория государства 
или ее часть может быть временно изъята из власти путем 
военной оккупации, что влечет за собой, пока сохраняется 
соответствующий оккупационный режим, временное пре-
кращение всей деятельности государства, вместо которого 
власть осуществляет оккупант 1.

Выявляя сущность данного признака государства, не-
обходимо учитывать и правовую связанность самого го-
сударства и его территориального пространства, заклю-
чающуюся в формировании режима принадлежности, 
выражающегося не в осуществлении властных функций 
в отношении самой территории как объекта властного 
предписания, а в рассмотрении ее в качестве особой обла-
сти, определяющей границы распространения публичной 
политической власти.

На данный вопрос, определяя соотношение государ-
ственной власти и государственной области, обращал вни-
мание Б. Н. Чичерин: по его мнению, соответствующее 

1 Подробнее: Там же. С. 287–288.

www.inter-rel.ru



12 Раздел 1.  Признаки и форма государства  

отношение раскрывается в категории принадлежности, 
которую при этом составляют два начала, во-первых, тер-
риториальное право, выражающееся в полновластии госу-
дарства над субъектами в пределах соответствующей тер-
ритории, во-вторых, право распоряжаться самой землей 
и находящимися на ней вещами для общественных целей 1. 
Подобное право распоряжения, «будучи вещным, подво-
дится под понятие собственности государства в отношении 
своей территории, но это собственность особенного рода, 
вытекающая из публичного, а не из частного права» 2.

Территория, как признак государства, приобретает су-
щественное историко-правовое значение для определения 
механизма государственности, формируя модель разгра-
ничения отдельных самостоятельных территориально-
публичных образований не на основе критерия родства, 
как это имело место ранее в исторической практике разви-
тия социальных отношений, но опираясь на определенные 
территориальные границы. Таковые позволяют обособить 
конкретную территорию, как определяющую область осу-
ществления публичной политической власти в отношении 
подвластных субъектов, так и конституирующую исклю-
чительную прерогативу территориального публичного 
коллектива на осуществление публичной политической 
власти, противопоставляемую иным субъектам межгосу-
дарственных отношений.

В то же время возникновение и развитие государствен-
ных форм организации непосредственно связаны не толь-
ко с обособлением конкретных территориальных границ, 
но также и с населением, представленным территориаль-
ным публичным коллективом.

1 Чичерин Б. Н. Общее государственное право. С. 55.
2 Там же.
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Употребление такого термина позволяет подчеркнуть 
именно публичный характер определенной территори-
альной организации населения. При этом «публичность» 
в данном контексте имеет не политическое значение, 
а указывает на развитие такой формы общественной ор-
ганизации, которая отражает направленность на дости-
жение целей жизнеобеспечения и поддержание необхо-
димого уровня функционирования всего коллектива как 
совокупности всех его членов.

Так, к примеру, Л. Дюги в попытке выявить существен-
ные элементы национального единства указывает на клю-
чевое значение общности традиций, потребностей и стрем-
лений, определяя в то же время единство политической 
власти, права, языка и религии лишь в качестве второсте-
пенных производных элементов 1.

Территориальный публичный коллектив предстает пе-
ред нами в качестве конститутивного элемента государ-
ства, проявляясь в данном контексте в одной из ключевых 
характеристик юридической личности данного обще-
ственного института.

Б. Н. Чичерин, рассматривая народ как признак госу-
дарства, проводит различие между его этнографическим 
и юридическим значением 2. Причем последнее, понимае-
мое им в качестве совокупности граждан, проживающих 
на своей территории и образующих единое юридическое 
целое, в отличие от первого представляется существенным 
с точки зрения рассмотрения сущности государства.

Данный аспект территориального публичного коллек-
тива являлся предметом исследования и Л. Дюги. Он, 
в частности, рассматривая нацию исключительно в каче-

1 Подробнее см.: Дюги Л. Указ. соч. С. 104–105.
2 Чичерин Б. Н. Общее государственное право. С. 5.
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стве субъективного элемента государства, т. е. как субъ-
екта права, указывая на распространение публичной 
политической власти не только на саму нацию в ее этно-
графическом понимании, но и на множество индивидов, 
не являющихся ее частью 1.

Тем самым, обращаясь к данному признаку государ-
ства, а в частности к составу населения, подпадающего 
под соответствующую государственную юрисдикцию, не-
обходимо исходить из дифференциации населения именно 
по территориальному критерию, не принимая во внима-
ние кровнородственные или этнические связи.

Другим признаком, имеющим основополагающее зна-
чение для уяснения сущности рассматриваемого обще-
ственного института, является наличие публичной поли-
тической власти.

Если на ранних этапах общественного развития власт-
ные функции осуществлялись непосредственно самим обще-
ством в лице его населения, то становление государственных 
форм общественной организации требовало обособления 
от остального общества определенного властного управ-
ленческого аппарата, деятельность которого направлена 
на обеспечение функционирования общества и принятие не-
обходимых общеобязательных политических решений, т. е. 
осуществление публичных управленческих функций.

Подобное обособление публичной политической вла-
сти и ее властного аппарата от общества выражается 
в первую очередь в ее отделении от иных проявлений 
властных общественных отношений на основании ее осо-
бого публично-правового характера, выражающегося 
в общественной значимости осуществляемых ею функ-
ций, а равно с этим в общеобязательности исполнения 

1 Дюги Л. Указ. соч. С. 109.
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