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ВВЕДЕНИЕ
Вопрос о понятии государства возник много столетий назад, однако и сейчас
является одним из самых дискутируемых. Существует множество определений
данного понятия. Обобщающее понятие «государство» появилось в XVI веке.
Проблема формулировки и выбора понятия государства связана с еще одним
познавательным моментом. Помимо предельно общего понятия государства
вообще (без его "привязки" к определенней исторической эпохе, общественной
формации, цивилизации, партийно-идеологической системе, географическим
координатам, религии и др.) можно и нужно давать, например, понятие
национально - конкретного государства (русского, французского, китайского) или
рабовладельческого, фашистского, теократического. Таким образом, складывается
широкая система понятий государства различного уровня обобщенности, которые
позволяют увидеть особенности и специфику познания чрезвычайно
разнообразного мира государств.

Кроме того, каждое конкретное государство имеет много специфических черт,
которые отличают его от всех других государств. Однако, всем государствам в
истории и современности присущи некоторые общие признаки, которые позволяют
отличать государство от рядовой организации общества и от других элементов
политической системы общества. В числе этих признаков: территориальная
организация населения и политической власти, наличие публичной власти и ее
аппарата, наличие права, государственный суверенитет и наличие казны
(взимание налогов).

Из этого следует, что для каждого общества характерны определенная система
управления (социальная власть) и регулирования поведением людей при помощи
определенных общих правил (социальных норм).

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности, прогрессивного развития
социальных связей требуется объединить эти интересы на общее благо. Но
соединить можно лишь при сочетании во многом индивидуальной выгоды (личного
интереса) с социальной выгодой (общественным интересом). Такое соединение
достигается главным образом лишь благодаря существованию в обществе правил



поведения (норм) и власти, которая бы проводила в жизнь и обеспечивала
названные нормы, то есть государственной власти.

Данная тема не утратила актуальности и социальной значимости в условиях
сложного этапа экономических, социальных и политических преобразований в
современном российском обществе. Актуальность данной темы заключается в том,
что среди разнообразных форм человеческого общения первенствующее значение
признано за государством. Было время, когда оно охватывало собою все без
исключения стороны человеческой жизни, так что в античном мире человек
совершенно поглощался государством. Да и в настоящее время, хотя на ряду с
государством существует не мало других форм общественного единения людей,
государство все - таки так или иначе распространяет свое влияние на все стороны
общественной жизни. Во всяком случае, история человечества творится главным
образом государственною деятельностью. Поэтому, изучая какое бы то ни было
явление общественности, постоянно приходится встречаться с вопросами о формах
организации и деятельности государства. Но для того, что бы ответить на такие
вопросы, необходимо понять, чем же является государство и каковы его признаки.

Объект работы - понятие и признаки государства.

Цель исследования - рассмотрение и раскрытие вопроса о природе государства
через определение его понятия и выделение основных признаков В процессе
достижения цели были решены следующие задачи:

1. Раскрыть понятие государства
2. Рассмотреть основные признаки государства
3. Сформулировать понятие государства как конституционно - правового

института
4. Рассмотреть основы государства
5. Обобщить полученные сведения, отразить их в работе и сделать необходимые

выводы.

Теоретическую основу данной курсовой работы составляют материалы из учебной
и научной литературы.

Методологическая основа работы представлена системой различных общенаучных
и частно научных методов познания исследуемого вопроса. Правовая основа
работы - Конституция Российской Федерации.



Структура данной работы - состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованной литературы. Работа изложена на 35 страницах.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВА

1.1. Понятие, сущность государства
Определить общее понятие государства, которое бы отражало все признаки и
свойства, характерные для всех его периодов в прошлом, настоящем и будущем,
невозможно. Разнообразие условий, в которых существовали, существуют и будут
существовать государства на разных этапах развития, выявляет множество
особенностей и специфических черт, не присущих другим государствам. Вместе с
тем государство обладает набором признаков, которые проявляются на всех этапах
его развития. В совокупности они позволяют дать следующее определение
государства.

Государство - это единая политическая организация общества, которая
распространяет свою власть на всю территорию страны и ее население,
располагает для этого специальным аппаратом управления, издает обязательные
для всех веления и обладает суверенитетом. Понятие государства на разных
исторических этапах развития трактовалось по- разному. Аристотель считал, что
государство - это сосредоточение всех умственных и нравственных интересов
граждан. Для Цицерона государство было союзом людей, объединенных общими
началами права и общей пользой. Заслуживает внимания то, как определяли
понятие государства русские юристы. Н.М. Коркунов, например, говорит о
государстве как об «общественном союзе, представляющем собою
самостоятельное, признанное принудительное властвование над свободными
людьми». Как соединение людей под одной властью и в пределах одной
территории трактует государство Г. Ф. Шершеневич. всех веления и обладает
суверенитетом.

Многообразие взглядов на государство обусловлено прежде всего тем, что само
государство представляет собой чрезвычайно сложное, многогранное и
исторически меняющееся явление. Научность этих взглядов определяется
степенью зрелости человеческой мысли в тот или иной период развития общества,
объективностью методологических подходов к изучению государства.



Государство - сложная политико-правовая форма организации общественной
жизни. Оно призвано служить средством управления общественными процессами
(защита прав и законных интересов граждан, обеспечение правопорядка,
безопасности граждан и общества). Государство есть продукт возникновения и
развития изеловеческой цивилизации. Процесс становления государства имеет
место лишь на определенном этапе развития человеческого общества. В
результате эволюционного развития человечество выработало для управления
общественными процессами систему определенных вправил [поведения,
устанавливаемых публичной властью. По мере усложнения социальных связей эти
социальные нормы и институты политической власти принимают более сложные
формы. Исходными чертами государства является то, что оно есть: явление
общественное; явление политическое; представляет собой систему, то есть
целостность, имеющую свой состав и свою структуру и ориентированную на
решение определенных задач.

Государство - это сложное социальное образование, которое можно познать только
путем абстракции. Ему присущи следующие признаки.

1. Территория - это пространственная основа государства, его физическая,
материальная опора. Она включает сушу, недра, водное и воздушное
пространство, континентальный шельф и другое. Без территории государство
не существует, хотя может изменяться во времени (уменьшаться в результате
поражения в войне или увеличиваться в процессе экспансии). Территория
государства занята его населением, где в полной мере действует власть
политической элиты. Территориальная принадлежность человека выражается
в таких терминах, как «подданный», «гражданин», «лицо без гражданства»,
«иностранец». На своей территории государство поддерживает свою
суверенную власть и имеет право защищать ее от внешнего вторжения со
стороны других государств и частных лиц.

2. Население, т. е. человеческое сообщество, проживающее на территории
государства. Население и народ (нация) - понятия не тождественные. Народ
(нация) - это социальная группа, члены которой обладают чувством
принадлежности к ней благодаря общим чертам культуры и историческому
сознанию. Население государства может состоять из одного народа или быть
многонациональным. Иногда отношения между нациями могут быть
напряженными или даже конфликтными, что порой приводит к
дестабилизации государства. Для смягчения конфликтов используются
различные средства, например, федерализация или автономизация.



3. Публичная власть. Термин «власть» означает способность влиять в нужном
направлении, подчинять своей воле, навязывать ее подвластным,
осуществлять над ними господство. Такие отношения устанавливаются между
населением и особой когортой (слоем) людей, которая им управляет. Иначе их
называют чиновниками, бюрократией, управленцами, политической элитой и т.
п.

Власть политической элиты имеет институализированный характер, т. е.
осуществляется посредством органов и учреждений, объединенных в единую
иерархическую систему. Механизм государства, являющийся материальным
выражением государственной власти, позволяет обеспечить нормальную
жизнедеятельность общества. К важнейшим его составляющим относятся
законодательные и исполнительные органы. Правители меняются, а учреждения
остаются, за исключением случаев уничтожения государства в результате его
захвата или гражданской войны. Государство вследствие своей
институализированности обладает относительной стабильностью.

Отличительными признаками государственной власти в отличие от других видов
власти (политической, партийной, религиозной, экономической, производственной,
семейной и т. д.) являются ее всеобщность, или публичность, т. е. распространение
прерогатив на всю территорию, на все население, ее универсальность, т. е.
способность решать любые вопросы, затрагивающие общие интересы и
общеобязательность ее указаний.

Устойчивость государственной власти, ее способность принимать решения и
проводить их в жизнь, зависит от ее легитимности. Легитимность власти означает:

а) ее законность, т. е. установление средствами и способами, которые признаются
справедливыми, должными, правомерными, моральными

б) ее поддержка населением

в) ее международное признание.

Существует множество средств обеспечения легитимности власти, среди которых
многопартийность, выборы, уход в отставку, референдумы и другое.

1. Право как система обязательных правил поведения является мощным
средством управления и начинает использоваться с появлением
государственности. Государство осуществляет правотворчество, т. е. издает



законы и другие нормативные акты, адресованные всему населению. Право
позволяет власти делать свои решения общеобязательными для населения
всей страны с тем, чтобы направить поведение масс в определенное русло.
Юридические нормы устанавливают, что именно нужно делать, хотя это
никогда не выполняется в полной мере. В той мере, в какой большинство
населения конкретного государства соблюдает нормы, говорят об их
эффективности. Естественно, эта система не является нейтральной по
отношению к интересам различных групп и слоев общества.

2. Правоохранительные органы. Эта часть государственного аппарата
достаточно разветвленная и образует свою подсистему, в которую входят
судебные органы, прокуратура, милиция, органы безопасности, внешней
разведки, налоговая полиция, таможенные органы и др. Они необходимы
любому государству в связи с тем, что власть правителей осуществляется
посредством норм права, приказов, т. е. имеет императивный характер. Если к
власти проявляется неуважение, то с помощью правоохранительных органов
применяются предусмотренные правовой системой санкции.

Характер и объем принуждения зависят от многих причин. Если власть
нелигитимна, то сопротивление ей, как правило, велико, поэтому шире
используется принуждение. Если власть неэффективна или если законы, ею
изданные, не отражают объективную реальность, приходится прибегать к насилию
и заставлять правоохранительные органы работать с перегрузкой. Насилие
является последним аргументом, к которому прибегает политическая элита, когда
ослабляется ее идеологическая основа и возникает возможность свержения.

1. Армия. Одна из главных целей правящей элиты заключается в гарантировании
территориальной целостности государства. Хорошо известно, что пограничные
споры между смежными государствами часто являются причиной военных
конфликтов. Современное вооружение делает возможным захват территории
не только смежных государств. Вот поэтому вооруженные силы до сих пор
остаются необходимым атрибутом любого государства. Но не только для
защиты территориальной целостности они применяются. Армия также может
использоваться и в критических внутренних конфликтах, хотя это и не
является прямой ее задачей. Исключение же армии из внутриполитической
жизни страны сделает необходимым многократное увеличение мощи
правоохранительных органов на случай социальных конфликтов, что,
возможно, обойдется обществу еще дороже.



2. Налоги, т. е. обязательные и безвозмездные платежи, взыскиваемые в заранее
установленных размерах и в определенные сроки, необходимы для
содержания органов управления, правоохранительных органов, армии, для
поддержки социальной сферы (образования, науки, культуры,
здравоохранения и т. п.), создания резервов на случай чрезвычайных
происшествий, бедствий, а также для выполнения других общих дел. В
основном налоги взимаются принудительно, однако развитые формы
государственности переходят постепенно к их добровольной уплате. С
развитием общества доля налоговой массы постепенно увеличивается,
поскольку государство берет на себя решение все новых и новых задач.

3. Государственный суверенитет означает, что власть, существующая в
государстве, выступает как высшая власть, а в мировом сообществе—как
самостоятельная. Иначе государственная власть юридически стоит над
властью других учреждений, партий, находящихся на территории данного
государства. В международных отношениях суверенитет выражается в том,
что власти данного государства не обязаны юридически выполнять приказы
других государств.

Различают внутренний и внешний суверенитеты. Внутренний суверенитет— это
верховенство в решении внутренних дел. Внешний суверенитет—это
независимость во внешних делах. На начальных этапах развития человечества
суверенитет носил абсолютный характер, но постепенно он становится
относительным, как бы сужается. Внутренний суверенитет постоянно подвергается
давлению со стороны национальных и межнациональных групп. Мнение
международного сообщества может влиять на проведение политики внутри
государства. Что же касается внешнего суверенитета, то его относительность
очевидна и сужается он с большей скоростью нежели внутренний.

С определением государства тесно связана и сущность государства, т.е. смысл,
главное, глубинное в нем, что определяет его содержание, назначение и
функционирование. Таким главным, основополагающим в государстве является
власть, ее принадлежность, назначение и функционирование в обществе. Иными
словами вопрос о сущности государства - это вопрос о том, кому принадлежит
государственная власть, кто ее осуществляет и в чьих интересах.

Назначение и сущность государства состоят в том, что оно призвано осуществлять
управление обществом на основе демократических принципов правления в
интересах защиты основных прав и свобод личности, а также для обеспечения
общественного согласия (социального компромисса). Поскольку государство



представляет собой территориальный публичноправовой союз населения,
осуществляющий свои задачи и выполняющий свои функции с помощью
специальных органов государственной власти, то можно сказать, что обеспечение
прав и свобод человека и гражданина, регулирование и упорядочение
общественных отношений и является основной обязанностью государства. Природа
государственной власти - в охране прав и свобод человека и гражданина, в
обеспечении гражданского мира и согласия. Социальное назначение государства
заключается в том, что это организация политической власти, призванная
представлять общие интересы населения. Деятельность государства направлена
на решение общесоциальных проблем. Управляя делами общества, государство
стремится к стабильности и гармоничному развитию общества, к обеспечению
социального компромисса и правопорядка.

Социальное назначение и сущность государства проявляются в его функциях и
задачах. Под функциями государства понимают основные направления его
деятельности, вытекающие из его сущности и роли в общественной жизни. В
отличие от задач государства, которые могут носить временный, локальный
характер, функции государства имеют постоянный характер и общесоциальную
направленность, хотя в различные исторические эпохи они могли быть направлены
и на узкокорпоративные цели. Если в Древнем мире или Средневековье
государство активно осуществляло такие классовые функции, как подавление
сопротивления рабов и крепостных крестьян, обеспечение условий для их
эксплуатации, то функции современных развитых демократических государств
направлены на осуществление общесоциальных проблем, связанных с защитой
прав и свобод личности, поддержанием общественного порядка, обеспечением
мира и безопасности и т. д.

На характер и содержание функций государства оказывают влияние многие
факторы социально-экономического, политического, экологического характера.
Бурный рост экономики, ее научно-технический прогресс, стабильная политическая
обстановка во многом определяют направления деятельности государства,
связанные с обеспечением прав и свобод человека, экологической безопасностью,
разрешением межнациональных конфликтов, борьбой с преступностью и т. д. На
содержание функций государства большое влияние оказывает и международная
обстановка. В современном мире активно продолжается процесс интеграции
государств, что обусловливает их тесное сотрудничество по многим ключевым
вопросам (защита прав человека, поддержание мира и международного
правопорядка, экологической безопасности, борьба с международным терроризмом



и т. д.). Возрастает значение международного права, международных организаций
в решении всех этих вопросов.

1. Понятие государства как конституционно - правового института

Конституционное право в отличие от других правовых наук изучает государство в
целом, комплексно, с точки зрения правового оформления его устройства.
Известно, что современные государства имеют различные политические режимы,
формы правления и т. п. Это означает, что при изучении столь важного института,
каким является современное государство, можно обнаружить различные варианты
его конституционно-правового закрепления. Анализ конституционных положений
показывает, что большинство ныне действующих конституций стремятся закрепить
такие общие начала и особенности в устройстве различных государств, которые
ориентированы на общечеловеческие ценности.

Термин «государство» в конституционном законодательстве и международном
праве часто выступает как синоним понятия «страна». Каждый человек при
рождении обладает естественными, неотчуждаемыми правами. Все люди
рождаются свободными и равными. Для того, чтобы охранять и защищать свои
права и свободы общество создает государство. Государство может эффективно
выполнять свою функцию по защите прав и свобод граждан только в том случае,
если власть принадлежит народу.

Право в государстве должно быть выше органов государственной власти и
выступать регулятором не только общественных отношений, но и быть тем
механизмом в обществе и государстве, который будет предотвращать
злоупотребление полномочиями органами государственной власти.

Нет сомнений, что современным правовым государством может быть только
демократическое государство, в котором обеспечиваются основные права и
свободы человека и гражданина, народ является носителем власти и это
выражается в участии граждан в осуществлении государственной власти по
средствам таких конституционно правовых институтов, как выборы, референдум,
плебисцит.

Для того, что бы данные конституционно - правовые институты работали и
приносили определенный результат, в обществе необходим высокий уровень
правового сознания и правовой, и политической культуры, а это предполагает
развитое гражданское общество, возможность осуществления индивидуальных
прав.



Вся идея правового государства сводится к идее верховенства закона. Но это в
упрощенном представлении. Сам закон является формой выражения права. Много
законов было и есть, которые порождают произвол и беззаконие. Назвать
правовым государством - государство, в котором все подчинено верховенству
закона недостаточно. Здесь необходимо понимать, что речь идет именно о
верховенстве правового закона, который основан на правовых принципах. В
правовом государстве власть ограничена правом. Поэтому, необходимо отметить
важнейшие конституционно - правовые институты гражданского общества.
Таковыми конституционно- правовыми институтами в гражданском обществе
выступают референдум и свободные выборы, так как граждане осуществляет свою
власть в следующих формах:

1. Непосредственно. Высшей формой непосредственного выражения власти
народа является референдум или свободные выборы. Референдум выражает
прямое волеизлияние граждан по общественно важным и государственным
вопросам. Эта форма обладает общественно важным юридическим
результатом (общеобязательность решения). Но могут быть и другие формы,
которые не имеют столь значимых последствий. Например, митинги, собрания,
шествия всенародное обсуждение законопроектов и др.)

2. Через органы государственной власти. Решить большинство вопросов
невозможно без участия квалифицированных специалистов в той или иной
области, поэтому власть от имени народа осуществляют государственные
органы.

3. Через органы местного самоуправления. Действия этой формы по своей
иерархии представляют низовой уровень отношений власти и народа.

Современные государства становятся все более сложными, в них болезненно и
противоречиво подчас решаются экономические, политические и социальные
проблемы. Поэтому возрастание роли государств в решении указанных проблем
ведет к появлению все новых и новых конституционных положений, регулирующих
различные стороны деятельности государства.

При всем многообразии словесных форм ее выражения суть государства как
конституционного института определяется в демократических конституциях,
прежде всего новейших, достаточно четко, ясно и полно. Это - народовластие
(суверенитет народа), правовой, социальный и светский характер государственной
власти. Рассмотрим в этой связи каждую из этих сущностных конституционных
черт демократической государственности. Народовластие или суверенитет народа
- важнейшая и исходная характеристика демократического государства,



отражающая то, что действительным источником государственной власти и ее
изначальным социальным субъектом является народ и только народ. При этом
именно народ как целое, а не та или иная его часть. Еще в Декларации прав
человека и гражданина 1789 г. (ст.3) говорилось, что «источник суверенитета
зиждется, по существу, в нации», что «никакая корпорация, ни один индивид не
могут располагать властью, которая не исходит явно из этого источника». В
соответствии с этим в ст. 3 Конституции Франции указывается, что «национальный
суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его через своих
представителей и путем референдума», и что «никакая часть народа, никакая
отдельная личность не могут присвоить себе его осуществление». (Здесь следует
напомнить, что под национальным суверенитетом здесь понимается
государственный суверенитет, а под нацией - согражданство.)

Эти важнейшие общие положения, направленные в историческом прошлом прежде
всего против абсолютизма, имеют актуальное и принципиальное значение и в
современных условиях, ибо именно здесь проходит и сегодня водораздел между
действительно демократическим и псевдодемократическим пониманием сущности,
места и роли государства в общественной системе. В конституциях
демократических стран государство неизменно рассматривается как официальный
представитель, выразитель и защитник общих интересов и чаяний всех или почти
всех граждан, как орган их объединения, сплочения, укрепления их единства и
солидарности, как воплощение их «общей воли» и «общего блага».

ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА

2.1 Территориальная организация населения и
публичная
(государственная) власть
Постоянным признаком государства является наличие определенной территории,
т.е. территориальная организация государственной власти. Территориальная
организация государства означает, что его власть распространяется на
определенную территорию, которая находится под юрисдикцией государства.



Государство - это универсальная политическая организация, обладающая особой
публичной властью и специализированным аппаратом регулятивного воздействия,
выражающая прежде всего интересы доминирующего социального слоя и
выполняющая общие для общества задачи.

Территория - пространство, в рамках которого действует суверенная
государственная власть. Территория государства ограничивается государственной
границей - плоскостью, определяющей пределы действия государственной власти
как суверенной. Таким образом, государственная территория является не
географической, а политико-правовой категорией. Для первобытного общества
территориальные границы среды обитания вследствие кочевого образа жизни
были весьма условны. Государство же характеризует четкое закрепление как
внешних границ, так и внутреннего деления территории на отдельные
управляемые единицы.

С момента возникновения государства защита государственных границ и
территориальной целостности является его важнейшей функцией. Принцип
территориальной целостности (неприкосновенности границ) государства - один из
устоев современного международного права.

Структура территории складывается из следующих элементов:

1. Сухопутная часть, включающая материковую поверхность, острова и анклавы
(части территории, окруженные со всех сторон территорией других государств
и не имеющие выхода к морю).

2. Водная часть, включающая воды рек, озер, искусственных водохранилищ,
расположенных в пределах сухопутной части государства, а также морские
воды, омывающие его побережье.

3. Недра, расположенные под сухопутной и водной территорией государства.
4. Воздушная территория - атмосфера над сухопутной и водной территорией

государства.
5. Морские и воздушные суда, космические аппараты с государственной

символикой, территории посольств и дипломатических представительств за
рубежом.

Не относятся к территории какого-либо государства открытые моря и океаны,
космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, а также целый
материк - Антарктида.



Составными частями территории государства являются следующие пространства и
приравненные к ним объекты:

а) собственно территория государства - земля и ее недра, образующие сухопутную
территорию; реки, озера, искусственные водохранилища, морские внутренние и
территориальные воды, омывающие сухопутную территорию в пределах 12
морских миль, - водная территория государства; воздушное пространство над
сухопутной и водной территорией - воздушная территория государства;

б) условная территория государства: территории посольств и консульств; морские,
речные, воздушные суда; космические корабли, воздушные суда, действующие под
флагом данного государства; другие принадлежащие государству объекты
(например, трубопроводы).

Территория - это естественное условие возникновения и существования
государства. Сама территория не порождает государство, она лишь образует
пространство, в пределах которого государство возникает и осуществляет свою
власть.

Каждое государство обладает на своей территории всей полнотой власти и
исключает какое бы то ни было вмешательство в дела «своего» общества
иностранных властей. В правовых системах различных стран, а также в
международном праве общепризнанными являются принципы территориального
верховенства, территориальной целостности и неприкосновенности.
Территориальное деление населения и распространение государственной власти
лишь на население определенной территории неизбежно влечет за собой
административно-территориальное деление. Вся территория государств
разбивается на ряд административнотерриториальных единиц. В разных странах
они принято называть по- разному - округа, провинции, области, края, дистрикты,
графства, районы и т. д. Но их назначение и функции едины - организация
государственной власти и управления на занимаемой ими территории.

Следующий признак государства - население. Оно представляет собой
совокупность индивидов, объединенных не по кровнородственному или
национальному признаку, а территориально и гражданством - правоотношением
между человеком и государством, включающем взаимные права, обязанности и
ответственность. Согласно федеральному закону от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от
12.11.2012) "О гражданстве Российской Федерации" гражданином государства
становятся по различным основаниям: по рождению, если оба или один из



родителей являются гражданами государства; по ходатайству на имя президента;
в результате территориальных изменений между государствами и т.д.

Государство обязано оказывать своим гражданам поддержку и покровительство, в
том числе за рубежом. Только граждане вправе участвовать в государственном
управлении. Данное участие выражается в реализации избирательного права,
государственной службы, участия в референдумах, местном самоуправлении.

Гражданство и общая территория проживания являются формальноюридическими
факторами, объединяющими индивидов в население. Кроме этого, людей в
государстве связывает общность языка, религии, традиций, исторического
развития, духовные, культурные и этнические факторы и т.д. Таким образом, все
приведенные факторы и обусловливают принадлежность человека к населению
определенного государства. Население, проживающее на территории государства,
становится гражданами данного государства или подданными. Юридически только
граждане входят в состав государства и обладают всеми гражданскими и
политическими правами (правом избирать и быть избранными в представительные
органы государственной власти, занимать должности в органах государственной
власти, осуществлять определенные виды деятельности и т.д.). Государство
обязуется обеспечивать граждан всеми правами и свободами как внутри страны,
так и за ее пределами. Основные права и свободы человека и гражданина должны
быть законодательно гарантированы государством.

Однако государство, признавая права и свободы человека, обязуется защищать
также права и свободы иностранцев и лиц без гражданства.

Государственная власть - это средство управления обществом, которое опирается
на авторитет силы. Она является публичной и политической. Публичная власть
государственная имеет возможность управлять всем общество в целом, а являясь
одновременно политической, она реализует волю политических сил, которые стоят
у власти. Выражаясь иначе, государственная власть - это возможность государства
подчинять себе составляющие элементы общества, принимая за основу методы
государственного принуждения. Государственная власть как высшая форма
общественной политической системы реализуется через органы управления и
принуждения. Совокупность этих органов и представляет из себя государственный
аппарат. Структура системы зависит от организации власти в государстве (наличия
разделения ее ветвей), административнотерриториального устройства (унитарного
или федеративного) и от способа формирования управленческих и обслуживающих
органов. В большинстве современных стран государственный аппарат имеет



разделение на несколько властных структур, отвечающих за разные сферы
управления. В Российской Федерации их три: законодательная, исполнительная и
судебная Разделение власти - это доктрина, которая исходит из утверждения
необходимости деления государственной (в широком понимании - любой иной)
власти на автономные и взаимоконтролирующие ветви.

1. Государственный суверенитет

В современном мире суверенитет - один из важнейших и неотъемлемых признаков
независимого государства. В течение многих десятилетий международно -
правовые и государственно - правовые аспекты понятия суверенитета были в
центре внимания представителей правовой науки. И в наши дни, несмотря на
сравнительную разработанность, ощущается потребность в рассмотрении
различных сторон проблемы суверенитета через призму произошедших в обществе
и государстве изменений, в связи с современными представлениями о
государственном устройстве и государственном правлении.

В современной политологии термин (государственный) суверенитет употребляется
почти как синоним слова «независимость». Необходимо отметить, что с
государственным суверенитетом не следует смешивать понятие народного
суверенитета, предполагающее, что народ, выражающий свою волю через выборы,
референдумы и т. п., является высшей властью и источником всякой власти в
государстве. Доктрина народного суверенитета возникла в XVIII в. в
противоположность средневековой доктрине «божественного права»,
предполагавшей носителем суверенитета монарха, получившего свою власть
непосредственно от Бога; в настоящее время она является практически
общепринятой, при этом не только в демократических государствах, но и в
государствах с тоталитарной формой правления, также апеллирующих для своей
легитимации к «воле народа». В конце ХХ и начале XXI вв. в области суверенитета
появились новые аспекты, особенно в контексте обсуждения проблем глобализции
и нового мирового порядка. Все активнее стала обсуждаться тема изменения,
«размывания», «исчезновения» и т. п. национального суверенитета. В
политической науке в определенной мере осознается, что необходимы
«комплексное переосмысление и переоценка понятия «суверенитет» как в связи с
возникновением мирового политического сообщества, так и в связи с уточнением
пределов частных суверенитетов, принципов их сочетания друг с другом и
построения их иерархии». Глобализация в целом способствует изменению и
сокращению суверенных полномочий государств, и при этом процесс является
двусторонним: с одной стороны, усиливаются факторы, объективно уменьшающие



суверенитет стран, а с другой - большинство государств добровольно и
сознательно идет на его ограничение.

Государственный суверенитет означает способность государственной власти
независимо и самостоятельно осуществлять свои функции как внутри страны, так и
в области межгосударственных взаимоотношений с другими странами.
Суверенитет государства означает верховенство и независимость государственной
власти внутри своей территории и по отношению к другим государствам.

Суверенитет государства проявляется в верховенстве государственной власти, ее
единстве, независимости и неделимости. Конституция РФ (ст. 4) закрепила новый
подход к суверенитету государства. Положение о государственном суверенитете
следует сразу же за статьей, в которой закреплен суверенитет народа - этим
подчеркивается их неразрывная связь и исходное значение суверенитета народа. С
позиции современных подходов к проблеме государство может считаться
суверенным только при условии, что оно реализует волю народа и что его система
управления демократична.

Суверенитет Российской Федерации выражается в сфере исключительных прав
(прерогатив), закрепленных за ней Конституцией РФ. К ним отнесены:

1. Признание верховенства федерального права над правом субъектов
Федерации (единство правового пространства)

2. Неприкосновенность границ РФ и ее территориальная целостность
3. Единство экономического пространства, бюджетно-финансовой,

банковской и денежной систем

1. Наличие единых Вооруженных Сил
2. Право государства на защиту суверенитета и прав граждан, включающее

право на оборону, ведение военных действий, введение чрезвычайного
положения

3. Право на защиту национальных интересов и интересов граждан вовне
(международная политика и связанная с ней внешнеэкономическая и
внешнеполитическая деятельность)

4. Признание государственной монополии на управление важнейшими отраслями
национальной экономики и др.

Государственный суверенитет характеризуют такие свойства, как верховенство
государственной власти, ее единство и независимость.



Верховенство государственной власти означает неограниченность
государственной власти ничем, кроме Конституции, естественного права и
законов. Верховенство государственной власти означает, что на территории
государства нет другой, конкурирующей власти и над ней нет и не может стоять
никакая иная власть. Таким образом, исключается двоевластие и признается
единственная легитимность и высшая юридическая сила законов, издаваемых
высшими органами государственной власти. Обобщенно можно сказать, что
верховенство власти выражается в универсальности - только решения
государственной власти охватывают население и общественные организации
данной страны; прерогативе - возможности отмены или признания ничтожным
любого незаконного проявления другой общественной власти; специальных
средствах воздействия (идеологического, принудительного характера и др.),
которыми не располагает никакая другая общественная сила. Верховенство
государственной власти проявляется и в том, что она определяет весь строй
правовых отношений, устанавливает общий правопорядок, правоспособность,
права и обязанности государственных органов, общественных объединений,
должностных лиц и граждан. В конституционном государстве суверенная власть
основана на праве и ограничена правом. Иное дело, что из всех устанавливаемых
правом властей суверенная власть является высшей. Верховенство
государственной власти делает ее единственной политической властью, исключая
тем самым возможность существования наряду с суверенной государственной
властью какой-либо иной политической власти. Верховенство государственной
власти предполагает неделимость (неотчуждаемость) суверенитета, свойство
государственной власти, которого нельзя лишить, разделить и т.д.

Единство государственной власти есть такое свойство государственного
суверенитета, которое выражается в наличии единого органа или системы органов,
составляющих в своей совокупности высшую государственную власть. Единство
системы государственной власти есть обязательное условие государственной
целостности. Юридические признаки единства государственной власти заложены в
совокупной компетенции системы органов, составляющих основу высшей
государственной власти. Принцип единства государственной власти выражается в
единой правовой политике, в особенности в политике законотворчества,
государственного регулирования и управления, в наличии механизмов
координации государственной деятельности и институтов федерального
представительства (для федеративного государства). Единство системы органов
государственной власти предполагает также их соподчиненность,
централизованность (отображающую в то же время федеративную структуру



государства).

Независимость государственной власти - это исключительное право органов
государственной власти самостоятельно принимать нормативные акты,
формулировать в них государственную волю, обеспечивать конституционный
правопорядок. Никакие политические и иные силы не могут вмешиваться в
исключительное право каждого государственного органа действовать в пределах
своей конституционной компетенции. Эта самостоятельность государственной
власти обеспечивается отсутствием зависимости (финансовой, политической и др.)
государственных органов от кого бы то ни было внутри и вне пределов
государства.

Полнота, исключительность и единство государственной власти выделяют другие
специфические грани в таком феномене, как государственный суверенитет. Речь
идет о том, что, во-первых, суверенная государственная власть обладает такой
властью не частично, не той или иной ее долей, а в полном объеме (хотя и может
самоограничиваться в предметах своего ведения и своих полномочиях); во-вторых,
такая власть исключает возможность существования наряду с ней иной
равнозначной государственно - организованной политической власти и только она
имеет исключительное право устанавливать единый правопорядок в стране,
издавать законы, определять права и обязанности государственных органов,
общественных организаций, должностных лиц и граждан и т.д.; и в-третьих,
суверенная государственная власть характеризуется наличием единой системы
высших государственных органов и установлением общих, единых принципов
организации, функционирования и деятельности государственной власти на всех
уровнях — местном, региональном и общегосударственном.

1. Неразрывная связь государства и права

Государство нуждается в праве не меньше, чем право в государстве. Зависимость
государства от права проявляется: во внутренней организации государства и в его
деятельности. Исторический опыт доказывает, что для своего существования
государство, как организация, нуждается в праве. Право оформляет структуру
государства и регулирует внутренние взаимоотношения в государственном
механизме, взаимоотношения между его основными звеньями. Посредством права
закрепляются форма государства, устройство государственного аппарата,
компетенция государственных органов и должностных лиц. Таким образом,
отношение между государственными структурами получают правовое
регулирование, превращаются в правоотношения.



С помощью права определяется место, роль, функции частей государственного
механизма, их взаимодействие с другими органами и населением. Для государства
четкое разграничение компетенции федерации и ее субъектов, федеральных
органов и органов членов федерации является необходимым условием
существования федерации как единого, целостного государства.

Правовая неупорядоченность внутриструктурных связей государства чревата
серьезными последствиями. Итак, право выступает существенным свойством
государственной организации общества. Упорядочивая внутригосударственные
связи, право позволяет обеспечить рациональное устройство структуры
государства. следовательно, государство не может вне и помимо права
осуществлять свою деятельность. Право составляет необходимую сторону, аспект,
свойство государственной деятельности. Такое качество присуще праву, поскольку
оно незаменимо как общесоциальный регулятор. Государство без ущерба для
общества не может манипулировать правом или освободиться от него.

Обобщенно можно отметить ряд направлений, характеризующих организующую
роль права в отношении к государству:

1. Право воздействует на государство при его взаимоотношениях с населением,
отдельной личностью. Государство воздействует на граждан через право и в
границах правовых требований.

2. Право легализует государственную деятельность, обеспечивает
дозволенность охранительных и принудительных мер государства.
Государственная деятельность посредством права вводится в строгие рамки
юридических требований, приобретает юридическую форму;

3. Посредством права определяются границы деятельности государства,
обозначаются пределы вмешательства в частную жизнь граждан;

4. Право закрепляет специфические интересы наций и народностей и тем самым
воздействует на государственную власть в ее взаимоотношениях с нациями и
народностями. Для многонационального федеративного государства эта
сторона воздействия права является объективно необходимым условием
государственного существования;

5. Правовая форма обеспечивает возможность осуществления действенного
контроля за деятельностью государственного аппарата и тем самым создает
юридические гарантии ответственного поведения государства перед
населением;

6. Право выступает в современных условиях языком общения государства не
только с населением, но и с другими государствами, мировым сообществом в



целом;
7. Право (и только оно) является основным средством легитимации

государственного принуждения. Право определяет основания, пределы и
формы государственного принуждения. Принцип связанности государства
правом называется - «верховенство права». Влияние права на современное
государство столь значимо, что последнее только и может существовать как
государство правовое. В современных условиях связующая роль права в
отношении государства усиливается. При этом наблюдается следующая
закономерность: чем точнее право отражает объективные потребности
общественного развития, тем в большей мере оно связывает государство.
Активность государства в этом случае не подавляется.

Государство и право взаимозависимо - этот факт выступает в качестве
основополагающего признака государства, так как с момента возникновения
государство и право объединяют такие факторы, как социальная среда,
территория, экономическая основа и политическая природа, социальное
назначение, одинаковое (соответствующее степени развития общества)
нравственно-духовное содержание. Эта взаимосвязь проявляется как на
генетическом и сущностном уровнях, так и в системно-структурном и
деятельностном аспектах.

Взаимозависимость государства и права означает то, что они не могут
существовать друг без друга. Даже тоталитарные, диктаторские государства
вынуждены упорядочивать общественные отношения с помощью права,
устанавливать определенный правопорядок, использовать правовую форму для
осуществления личного, группового или классового насилия.

Взаимодействие данных явлений носит многогранный и постоянный характер.

Государство активно участвует в правотворческой деятельности, объективирует
волеизъявления народа или его большинства в качестве правовых актов,
осуществляет правоприменительную деятельность, в необходимых случаях
обеспечивает реализацию права государственным принуждением.

Право юридически оформляет государство, закрепляет систему государственных
органов, их компетенцию, устанавливает предел осуществления государственной
власти, обеспечивает права и свободы граждан, т.е. придает государству и его
деятельности легитимный характер. С помощью права определяются вид и мера
государственного принуждения, вследствие чего оно становится правовым и



контролируемым.

Так, государство оказывается бессильным при попытках придать правовое
значение нормативным актам, посягающим на биологические основания
социальной коммуникации, вводя запреты на общение с себе подобными, на
питание, продолжение рода, самозащиту и т. д. Не может «породить» право и
закон, идущий вразрез с социокультурными основаниями коммуникации. Чем более
культурно однородно общество, тем более единым и неизменным является его
правосознание и тем активнее оно сопротивляется инородным инновациям
(нормативным нововведениям). Поскольку право находится не в законе,
понимаемом как материально - текстуальная форма права, а в социуме, то
отсутствие социальной легитимации такого закона и не порождает у субъектов
прав и обязанностей (не порождает права). И наоборот, закон, изданный
легитимной властью и соответствующий господствующим в обществе настроениям
и ценностным представлениям, способен к творческим изменениям правовой
жизни общества, т. е. к установлению новых общественных отношений, вводя их в
пространство правовой коммуникации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеуказанных признаков можно дать определение государства.
Государство - это организация суверенной политической власти, действующая в
отношении всего населения на закрепленной за ним территории, использующая
право и специальный аппарат принуждения.

Если рассматривать государство на сегодняшний день, то оно представляется как
властная система, способная организовать общество в соответствии с интересами
человека. И, естественно, исходя из того, что государство - это все - таки система,
то оно должно быть целостным и со стороны властной организации, и со стороны
территории. Другими словами, государство как таковое играет роль внешней
оболочки, которая способствует сохранности конкретной социальной общности. По
устоявшимся традициям государство необходимо рассматривать как союз людей,
базирующийся на наличии определенной территории, населения и
государственной власти. В узком понимании государство является неким
обозначением аппарата управления, который отделился от общества и встал выше
над ним. Следовательно, это акцентирует внимание на структурном характере
устройства государства, другими словами, имеет место быть система



государственных органов, с помощью которых реализуется деятельность,
направленная на управление обществом.

Одновременно с этим представленное определение нельзя считать абсолютно
полным и всесторонним, поскольку государство описывается исключительно как
механизм, приводящий в жизнь публичную власть. В более широком понимании
государство является некой ассоциацией, участники которой объединены одним
политическим сообществом с публично властными структурами и отношениями
публично властного характера. Такое определение дает характеристику
государства как политически организованного общества, и так соответственно,
акцентирует внимание на том, что государство нельзя сводить только к механизму
управления.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что государством
является объединение большого количества людей, которое предопределяет
наличие в нем государственно - правовых институтов и сопутствующих отношений.
Таким образом, государство в узком понимании - политический аппарат управления
обществом, в широком - конкретная модель политической организации общества, к
структурными звеньями которой относятся законы, публичная власть, население,
территория, армия и правоохранительные органы.

Что касается признаков государства, то обобщая вышеизложенное, можно сказать,
что государство характеризуется следующими признаками:

1. Наличием публичной власти, выделенной из общества и не совпадающей с
населением страны (государство обязательно обладает аппаратом управления
и принуждения, ибо публичная власть — это чиновники, армия, полиция, а
также тюрьмы и другие учреждения);

2. Системой налогов, податей, займов (необходимы для проведения
определенной политики и содержания государственного аппарата, людей, не
производящих материальных ценностей и занятых только управленческой
деятельностью);

3. Территориальным делением населения (государство объединяет своей
властью и защитой всех людей, населяющих его территорию, независимо от
принадлежности к какому- либо роду или племени);

4. Связью с правом (государство не может существовать без права, так как
последнее юридически оформляет государственную власть и тем самым
делает ее легальной, определяет юридические рамки и формы осуществления
функций государства и т.п.);



5. Суверенитетом (присущее государству верховенство на своей территории и
независимость в международных отношениях).

В заключении хотелось бы отметить, что кроме названных признаков выделяют
формальные атрибуты, символику государства. К последним относят герб, флаг,
гимн, столицу. Как показывает историческая практика многих государств, в том
числе и российского государства, атрибутика подвижна, изменчива. Это
происходит в силу различных причин и обстоятельств - мировоззренческих,
идеологических, политических, религиозных, национальных, военных и других
Атрибуты, символика, конечно же, помогают полнее, тоньше осмыслить
государство, его намерения, предпочтения; помогают выстроить развернутый
образ государства в целом.
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