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Аннотация. Актуальность и цели. Вопросы признания, одобрения власти и доверия к ней  

со стороны общества всегда вызывали интерес государства как основного субъекта управления.  

Данный аспект находит свое проявление в контексте позиционирования государства как право-

вого и демократического, в котором процессы легитимации власти приобретают с ее стороны 

особое значение и острую потребность. Еще большую актуализацию вопросы легитимности 

государственной власти приобретают в условиях современной глобальной публичной действи-

тельности, когда процессы государственного управления становятся доступными для восприя-

тия и оценки всего общества. Цель настоящей работы – проанализировать основные правовые 

и неправовые формы осуществления легитимации государственной власти. Материалы и 

методы. Реализация исследовательских задач была достигнута на основе анализа и обобщения 

сложившихся форм, используемых для осуществления легитимации государственной власти. 

Результаты. Исследовано содержательное наполнение основных правовых и неправовых форм 

осуществления легитимации государственной власти. Выводы. Сформировавшиеся правовые 

(развитие правовой основы функционирования институтов гражданского общества и местного 

самоуправления, минимизация функций, возрастание организационного потенциала и сокра-

щение контрольно-ревизионной деятельности, оптимизация правовой основы и законодатель-

ства, законодательные ограничения действия государственного аппарата, развитие гражданско-

правовых отношений, гражданского права, очищение его от административно-правовых и по-

лицейских вкраплений, обеспечение социальной справедливости, независимость (негосудар-

ственность) правосудия, антикоррупционная практика, компетенция как основа практики 

комплектования кадров и оценка государственной деятельности) и неправовые (пропаганда, 

контрпропаганда, политика социального маневрирования, влияние ресурсов СМИ и инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», популизм) формы легитимации государ-

ственной власти способны установить доверительное, одобрительное отношение к власти со 

стороны общества, что способствует эффективности государственного управления. 
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Abstract. Background. The issues of recognition, approval and trust in the authorities by the society 

have always aroused the interest of the state as the main subject of governance. This aspect finds its 

manifestation in the context of positioning the state as legal and democratic, in which the processes 

of legitimation of power acquire special significance and urgent need on its part. The issues of the le-

gitimacy of state power are becoming even more relevant in the conditions of modern global public 

reality, when the processes of state governance become accessible to the perception and evaluation in 

the whole society. The aim of this work is to analyze the main legal and non-legal forms of legitima-

tion of state power. Materials and methods. The tasks are implemented on the basis of the analysis and 

generalization of the established forms used to legitimize state power. Results. The content of the main 

legal and non-legal forms of legitimation of state power are studied. Conclusions. The existing legal 

(development of the legal basis for the functioning of civil society institutions, local self-governance, 

minimization of functions, increase in organizational capacity and reduction of control and audit, op-

timization of legal frameworks, legislation, legislative restrictions on the operation of the state appa-

ratus, development of civil law relations, civil law, purification of it from administrative, legal and 

procedural inclusions, guarantee of  social justice, independence (non-statehood) of justice, anti-

corruption practice, competence as a basis of staffing practice and assessment of state activity) and 

non-legal (propaganda, counter-propaganda, social maneuvering policy, influence of mass media, in-

formation and telecommunication networks the Internet, populism) forms of legitimation of state pow-

er can promote the trusting and approving attitude to the authorities from the society, which contrib-

utes to the effectiveness of public governance. 

Keywords: state, legitimacy, legitimation, legal forms of state power legitimation, non-legal forms of 

state power legitimation  
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Достижение и обладание государственной властью таким свойством, как легитимность, 

безусловно, позволяет более оперативно и эффективно осуществлять управление обществен-

ными процессами в тех государствах, которые позиционируют себя демократическими и ци-

вилизованными. 

Современная государственность обусловливает наличие легитимности как неотъемле-

мой характеристики (что подтверждается значимыми научными исследованиями [1, 2]), по-

скольку ее аутентичное наличие позволяет демонстрировать свой уровень развития и высо-

кий статус не только на международной арене, но и во внутриполитических делах, во 

взаимоотношениях со своим народом, который доверяет власти, уважает ее и ответственно 

выполняет формирующиеся правила поведения. 

Структурно процесс легитимации публичной власти как государственной, так и муни-

ципальной требует наличия определенных структурно и содержательно взаимосвязанных 

элементов. Ключевыми компонентами анализируемого процесса являются субъекты (обще-

ство и власть), объект легитимации – осуществление властных полномочий, содержание – 
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взаимные права и обязанности, формирующиеся при реализации функции управления со 

стороны государства. При этом важным аспектом при воплощении формирующихся отно-

шений по легитимации государственной власти является соблюдение следующих принци-

пов: законность, публичность, равенство всех перед законом, демократизм, открытость, це-

лостность, гарантированность права на защиту, невмешательство государства в частную 

жизнь граждан и межличностные отношения, свобода и конкуренция в экономической и по-

литической сферах. 

К формам легитимации государственной власти относятся способы выражения кон-

кретных направлений деятельности по достижению легитимности государственной власти. 

Подразделение форм легитимации на правовые и неправовые происходит в зависимо-

сти от их закрепления в правовых актах, от характера выражения, а также способности обу-

словливать правовые последствия. 

К неправовым формам легитимации государственной власти в современном государ-

стве относятся: 

1. Влияние ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных 

средств массовой информации на сознание и поведение субъектов общественной жизни.  

В современный период развития телекоммуникационных технологий воздействие сети 

«Интернет» приобрело колоссальное значение. Аудио- и телевизионные средства массовой 

информации, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» способны оказывать 

целенаправленное конструктивное и деструктивное воздействие на массовое поведение чле-

нов общества, затрагивая в том числе и отношение к публичной власти. В повседневном ре-

жиме могут применяться различные технологии, направленные на формирование положи-

тельного образа одних представителей власти и дискредитацию других. При этом следует 

отметить, что эффект от этого воздействия присутствует практически всегда. Аудитория, на 

которую распространяется информация, чаще всего не искушена особенностями различных 

технологий воздействия, поэтому эффект от влияния чаще всего закономерный – большин-

ство представителей общества не остаются равнодушными и формируют определенные по-

веденческие установки. Деструктивные модели поведения в информационной сети получили 

название «кибербуллинг» [3], «кибертроллинг» [4], «кибераутинг» [5], «киберсталкинг» [6]. 

2. Использование аргументов популизма, т.е. деятельности, направленной на обеспече-

ние популярности представителей государственной власти среди населения путем громких и 

чаще всего нереализуемых обещаний. Особенно ярко данные процессы проявляются в пери-

од избирательных кампаний, когда необходимо получить поддержку со стороны электората 

и обойти кандидатов из конкурирующих штабов. Поток самой разнообразной информации 

выливается на обывателей и оказывает влияние на их сознание, ценности и отношение к по-

литической жизни государства, в том числе и легитимацию власти. 

3. Пропагандистская деятельность. Данная форма связана с тем, что заинтересованные 

в легитимации власти субъекты осуществляют распространение информации, формирующей 

убеждения, идеи и ценности в сознании широких слоев населения. 

Пропаганда как метод воздействия всегда использовалась государствами при формиро-

вании демократических, авторитарных и тоталитарных политических режимов, поскольку 

позволяет эффективно решать задачи, связанные с восприятием и оценкой публичной власти, 

обладающей свойством легитимности. 

Как форма легитимации пропаганда способна выполнять важную идеологическую за-

дачу, реализуя для этого функции внутреннего и внешнего характера. Пропаганда может но-

сить и деструктивный характер, что влечет ее запрет как в отраслевых правовых актах, так  

и в основных законах государства [7]. 

Использование различных приемов пропаганды («визуальные образы», «слова-

классификаторы», «создание аналогий», «иллюзия документальности», «гроза», «искажение 

размеров», «ссылка на авторитеты», «локальная безальтернативность», «группа поддержки», 

«эффект интерактивности», «таран», «киношное преследование», «формирование социально-

го сообщества», «наведение ассоциаций») представителями государственной власти весьма 
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эффективно влияет на формирование положительного образа ее субъектов внутри простран-

ственных границ государства. Данный процесс становится достаточно плодотворным в том 

случае, если у представителей общества сформированы объединяющие их мировоззренче-

ские ценности (скрепы), воздействуя на которые государство достигает необходимого эф-

фекта. 

Кроме того, указанные приемы могут быть реализованы и при осуществлении внешней 

политической деятельности для формирования позитивного и располагающего к взаимодей-

ствию отношения среди членов международного сообщества. 

4. Политика социального маневрирования. Данная форма реализуется через развитие 

системы социализации личности, сферы воспитания, культурных факторов, образовательной 

сферы. В рамках данной формы задействованы многие социальные институты общества – 

семья, образовательные организации разных уровней, общественные объединения культур-

ного, политического и экономического характера деятельности.  

Государство, которое обеспокоено достижением легитимности власти, использует для 

этого широкий спектр действий, охватывающий многие сферы жизни общества, такой ком-

плексный подход позволяет системно воздействовать на сознание населения, находя у него 

отклик на поддержку и принятие властвующего субъекта. 

Правовые формы легитимации государственной власти представлены более широким 

спектром проявлений.  

1. Развитие правовой основы функционирования институтов гражданского общества, 

местного самоуправления.  

Формы совместной организации деятельности граждан, направленные на решение со-

циально значимых вопросов, в современных цивилизованных государствах выступают важ-

ным элементом связи общества и органов публичной власти. В частности, используя такие 

формы, как митинги, шествия, пикетирования, обращения в государственные органы, мест-

ный референдум, муниципальные выборы, сходы граждан, правотворческая инициатива, 

территориальное общественное самоуправление, публичные слушания, собрания, конферен-

ции граждан, опрос граждан, власть способна выявить настроение населения по вопросам 

осуществления должностных полномочий, оценку своей деятельности, проанализировать и 

(при необходимости) устранить имеющиеся неточности.  

Современное гражданское общество в эпоху стремительного развития технологий ин-

формационного обмена всегда находится в курсе последних событий, происходящих в горо-

де, регионе или стране в целом. Более того, оно весьма оперативно реагирует на ущемление 

прав и свобод граждан, призывая власть вмешаться в урегулирование той или иной спорной 

ситуации, проявить цивилизованную принципиальность для достижения демократических 

ценностей. Это вынуждает государство быть в тонусе и прилагать еще больше усилий для 

поднятия своего авторитета, формирования и поддержания легитимности. К тому же подоб-

ная деятельность способствует реализации конституционного права гражданина на участие 

в управлении делами государства, развивает его демократические институты (это находит 

активную поддержку в юридической научной литературе [8–10]). 

2. Минимизация функций, возрастание организационного потенциала и сокращение 

контрольно-ревизионной деятельности.  

В зависимости от типа правового регулирования, избранного государством в качестве 

основного при упорядочивании общественных отношений, складывается определенный объ-

ем требований и обязанностей, предъявляемых к гражданам.  

В рамках разрешительного типа, при котором субъектам запрещено все, кроме прямо 

разрешенного законом, говорить о процессе легитимации государственной власти не прихо-

дится. При общедозволительном типе, когда субъектам разрешено все, кроме запрещенного 

законом, процесс легитимации власти будет более логичным и продуктивным. Но даже  

в рамках данного типа государство не должно выходить за пределы своей «опеки», посколь-

ку каждый факт вмешательства государственных органов в дела граждан воспринимается 

достаточно тяжело. Любые попытки ужесточения режима упорядоченности общественных 
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отношений, которые со стороны государства обусловлены достижением заботы о своих 

гражданах либо обеспечением их безопасности, рано или поздно приводят к отторжению 

власти и потере ее легитимности.  

3. Оптимизация правовой основы, законодательства.  

Совершенная и гармоничная система законодательства, содержащая исчерпывающий 

перечень правовых норм, отсутствие пробелов и коллизий в праве, возможность и гаранти-

рованность реализации правовых положений, а также компетентное и квалифицированное 

применение законодательства должностными лицами являются основой для полноценного 

упорядочивания общественных отношений. Более того, последовательная работа по устра-

нению возникающих сложностей в данной сфере создает благоприятную среду для всех 

участников общественных отношений, которые ответственно и добросовестно соблюдают 

положения действующей системы права как отражения деятельности органов государствен-

ной власти и индикатора ее легитимности. 

4. Законодательные ограничения действия государственного аппарата. 

Взаимная связь, взаимообусловленность государства и права проявляются в том, что 

государство как организация власти создает право для урегулирования наиболее значимых 

общественных отношений в обществе, в том числе и тех, в которых оно представлено само-

стоятельным субъектом.  

В данном контексте крайне важно при создании правил поведения, которыми руковод-

ствуются должностные лица государственных органов, выдержать требования таких прин-

ципов, как справедливость, гуманизм, равенство всех перед законом, уважение прав и свобод 

человека, добросовестность, разумность, неразрывная связь прав и обязанностей. 

Любые предусмотренные в законе возможности для должностных лиц использовать 

свои полномочия в личных целях, получить ощутимый приоритет в отношениях с иными 

участниками общественных отношений очень чутко и болезненно воспринимаются со сто-

роны общества, а также деструктивно влияют на легитимацию государственной власти.  

В свою очередь самоограничение данных возможностей и формирование правового статуса 

государственного органа как субъекта, созданного для защиты интересов граждан и оказания 

им государственных услуг надлежащего качества, позитивно воспринимаются обществом, 

получают поддержку с его стороны.  

5. Развитие гражданско-правовых отношений, гражданского права, очищение его от 

административно-правовых и полицейских вкраплений.  

В современной юриспруденции укоренилась концепция, которая дифференцирует раз-

ные подходы к урегулированию общественных отношений в зависимости от интереса, кото-

рый реализуют его участники. В качестве основного критерия в данном случае выступает ме-

тод правового регулирования, который может быть императивным (регулирует отношения, где 

превалирует публичный интерес) и диспозитивным (упорядочивает отношения, в которых 

главенствующее значение приобретает частный интерес). Существующие отрасли права вы-

держивают данную дифференциацию и в зависимости от характера упорядочиваемых отно-

шений используют какой-то из указанных в качестве приоритетного. Отрасли конституци-

онного, административного, финансового, уголовного, уголовно-процессуального права 

регулируются преимущественно императивным методом. Отрасли гражданского, трудово-

го, семейного права в качестве основного используют диспозитивный метод [11].  

Данная тенденция весьма адекватна и гармонична для современного этапа построения 

демократического цивилизованного государства. Все субъекты формирующихся обществен-

ных отношений осознают правила игры, сложившиеся в тех или иных отраслях права, при 

этом у них не возникает вопросов, почему государство в отраслях публичного права имеет 

приоритет предоставленных ему полномочий. 

Несколько иначе общество реагирует на факты вмешательства государства, когда отно-

шения традиционно носили характер частных либо когда в публичных отношениях происхо-

дит чрезмерное увеличение объема полномочий властвующего субъекта. В качестве примера 

можно привести случаи обязательных нотариальных действий в отношении традиционных 
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гражданско-правовых договоров, что влечет для участников обязательства дополнительную 

финансовую нагрузку. Также негативно воспринимается и увеличение объема полномочий 

органов государственной власти, относящихся к силовому блоку. Необходимо отметить, что 

цифровизация общественных отношений усложняет разграничение императивных и диспо-

зитивных методов регулирования [12–14]. 

6. Обеспечение социальной справедливости.  

Критерий справедливости в российской теоретической и практической деятельности 

имеет весьма существенное значение и может быть представлен как принцип права, а так-

же как принцип деятельности органов государственной власти. Такая важная роль отводит-

ся в связи с тем, что справедливость является одной из ключевых категорий философской, 

этической, правовой и политической мысли [15]. Ее содержание заключается в требовании 

достижения оптимального баланса в определенных сферах деятельности человека, например, 

между полярными, пограничными категориями – прав и обязанностей, преступления и нака-

зания, деяния и воздаяния. Справедливость как базовый принцип деятельности находит свое 

отражение в правовых системах многих современных государств и международных источ-

никах права, в российском государстве справедливость как принцип деятельности закрепле-

на в Уголовном кодексе Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ и Кодексе адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ. 

Что касается социальной справедливости, то ее содержательное наполнение будет 

включать базовые исходные положения, закрепляющие общечеловеческие ценности равен-

ства всех граждан перед законом и судом, обеспечения гарантий достойной жизни, высокого 

уровня социальной, медицинской, пенсионной поддержки и защищенности, соразмерной 

оплаты труда, создания благоприятных условий жизнедеятельности граждан, нуждающихся 

в дополнительной поддержке и защите, обеспечения доступности приобретения жилья. Дея-

тельность государства по формированию и поддержанию указанных условий позволяет 

гражданам ощутить на себе заботу и внимание со стороны власти, придает уверенность, 

формирует легитимное отношение к властвующим субъектам. 

7. Независимость (негосударственность) правосудия.  

Независимый и самостоятельный суд является залогом эффективности деятельности 

государственного аппарата и всего государства в целом. Уверенность граждан в том, что они 

найдут справедливое разрешение спорной ситуации в беспристрастном суде, оказывает по-

ложительное влияние на их правовое сознание и правовые установки, что в дальнейшем 

трансформируется в признание власти, уважительное к ней отношение, доверие ей. Специ-

фика деятельности органов государственной власти заключается в том, что они при осу-

ществлении своих полномочий могут действовать достаточно прагматично и отстаивать свой 

публичный интерес. В сфере законодательной деятельности при создании нормативных пра-

вовых актов, в исполнительной и судебной сферах при применении данных актов. В данном 

контексте получить поддержку со стороны законодательной и исполнительной власти по 

отражению частных интересов гражданам не всегда возможно, а вот найти справедливость 

в независимом судебном органе оказывается для них «последней надеждой» на решение их 

жизненно важной ситуации. Указанный аспект в большей мере является специфическим про-

явлением правовой психологии, сложившимся в современном государстве и отражающим 

установку граждан на помощь суда как авторитетного и беспристрастного органа власти.  

8. Антикоррупционная практика.  

Коррупция является одной из основных проблем современных государств при осу-

ществлении возложенных на них полномочий. Это предопределяет формирование специаль-

ной правовой базы [16–18] (а также научной доктрины, прогнозирующей использование 

многих инновационных технологий в борьбе с данным явлением [19, 20]). Обладание власт-

ными полномочиями, доступом к бюджетным средствам и возможностью распоряжаться ими 

предоставляет большие преимущества недобросовестным и алчным служащим публичной 

власти.  
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К сожалению, коррупционная деятельность не является исключением для многих  

развитых государств, имеющих в своем механизме органы, осуществляющие борьбу с дан-

ным негативным явлением. Вместе с этим в тех из них, где государственные служащие, а 

также представители гражданского общества сумели организовать деятельность по преду-

преждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правона-

рушений, а также минимизировать и (или) ликвидировать последствия этих правонаруше-

ний, положительное восприятие органов власти, а также в целом их легитимность 

значительно выше. Это связано с тем, что репутация честных, порядочных и некоррумпиро-

ванных чиновников вносит значительный вклад в легитимацию государственного механизма 

и всего государства в целом, при этом важно заметить, что формируется данный статус до-

статочно долго, а разрушается одиночными фактами проявления коррупции. 

9. Компетенция как основа практики комплектования кадров и оценка государственной 

деятельности. 

Квалифицированные и компетентные сотрудники и работники всегда являлись востре-

бованными для органов публичной власти, поскольку они способны обеспечить наиболее 

оперативное и эффективное выполнение служебных обязанностей. Большинство должност-

ных лиц, выполняющих функции и задачи государства, осуществляют непосредственное об-

щение с гражданами, готовят ответы на обращения, ведут прием граждан. Это обусловливает 

повышенные требования к их лично-деловым качествам, профессионализму и в целом к ква-

лификации. Отношение конкретного должностного лица к гражданину формирует у послед-

него общую картину компетенции всего аппарата государства. При этом негатив, с которым 

столкнулся заявитель, не только формирует отторжение государственных служащих, но и 

провоцирует ретрансляцию данных фактов на все общество, что негативно влияет на процес-

сы легитимации власти. 

В этих условиях крайне важно государству повышать уровень и авторитет государ-

ственной службы, формировать свой аппарат из квалифицированных и компетентных ра-

ботников и служащих, готовых к ограничениям и лишениям ради выполнения задач госу-

дарственного значения. На это нацелена и административная реформа, которая уже на 

протяжении нескольких лет обеспечивает повышение эффективности государства [21]. 

К требованиям, которые должны быть реализованы для формирования необходимого 

уровня компетенции, следует отнести наличие профильного образования, регулярное повы-

шение квалификации, устойчивую солидарность с законом, готовность защищать его, убеж-

денность в незыблемости принципа законности, высокую теоретическую подготовленность, 

позволяющую принимать правильные решения в сложных юридических ситуациях, наце-

ленность на активные действия в сфере правоохраны, уважение к праву, закону, тактике его 

применения [22, с. 44]. 

Отдельным аспектом в рамках формируемой компетенции государственных служащих 

является профилактика деформации профессионального правосознания, которая существен-

ным образом способна оказывать влияние на процессы легитимации власти. 

Потеря представления о гражданском и нравственном смысле профессиональной дея-

тельности, подмена ее норм в поведении искаженными узкокорпоративными нормами (про-

фессионально-нравственная сфера), шаблонность мышления, постепенная утрата его широ-

ты, глубины, критичности, преувеличение значимости собственного профессионального 

мнения и опыта, а иногда – их абсолютизация (профессионально-интеллектуальная сфера), 

разбалансированность и огрубление эмоционально-волевой сферы, появление длительных 

депрессивных состояний, рост внутренней и внешней конфликтности, агрессивность, ослаб-

ление волевых качеств, потеря способности к самоконтролю и саморегуляции (эмоциональ-

но-волевая сфера) самым непосредственным образом подрывают авторитет государственных 

служащих и легитимность государственной власти [23, с. 44]. 

Указанные формы в комплексном сочетании должны использоваться современными гос-

ударствами для полноценного осуществления процесса легитимации государственной власти, 

поскольку эта деятельность непосредственно влияет на результативность и эффективность 
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управления. Это связано с тем, что легитимация власти всегда оставалась неустойчивым и 

непредсказуемым видом политического процесса, результаты которого тем не менее ощу-

щаются всем обществом. Важнейшей задачей политической власти остается дальнейшее 

укрепление основ собственной легитимности, остановка в этом важном для власти виде дея-

тельности может привести к самым непредсказуемым последствиям, что не отвечает интере-

сам ни общества, ни государства. 
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