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Аннотация. В  статье проведён анализ понятий «легальность» и  «леги-
тимность» государственной власти, а  так  же влияние рассматриваемых 
категорий на применения государственно-правового принуждения в ме-
ханизме государства. В  рамках исследования представлена позиция 
о  необходимости обязательного «включения» гражданского общества 
в обсуждение законопроектов, затрагивающих права и свободы человека 
и  гражданина, в  том числе в  области установления новых мер государ-
ственного-правового принуждения, либо отягчения уже имеющихся мер.

Ключевые слова: государственно-правовое принуждение, легальность го-
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Всовременный период развития мирового сооб-
щества все чаще обозначается проблема легаль-
ности и  легитимности государственной власти . 

Данный вывод строится на основе многих факторов, ко-
торые обусловлены многообразием политических про-
цессов, происходящих в мире, а также вопросами, свя-
занными с  тенденциями государств к  суверенизации 
власти, глобализации и  интеграции в  международные 
сообщества и  организации . Обозначенная проблема, 
выражающаяся в  необходимости совершенствования 
государственной власти, а  именно формирования так 
называемого «сильного государства» путем обеспе-
чения правового диалога и  согласия как внутри госу-
дарства, так и  за  его пределами должна, безусловно, 
исследоваться с учетом складывающихся современных 
правовых реалий .

В 2020 году на заседании клуба «Валдай» Президент 
Российской Федерации Владимир Путин указал «…
что такое сильное государство, в  чем его сила? Разу-
меется, не  в  тотальном контроле или жесткости пра-

воохранительных органов, не  в  вытеснении частной 
инициативы или ущемлении гражданской активности . 
Даже не в мощи вооруженных сил и оборонного потен-
циала… Убежден, что сила государства, прежде всего, 
в доверии к нему со стороны граждан .» [1] . Справедлив 
вывод о  том, что тема правового диалога в  виде нор-
мотворчества в  государстве между органами государ-
ственной власти как друг с другом, так и с гражданским 
обществом позволит в полной мере обеспечить легаль-
ность государственной власти .

Стоить отметить, что заявленная проблематика 
вновь стала особо актуальной в  конце XX  века и  про-
должает быть таковой по  сегодняшний день, в  част-
ности, особенности перехода мирового сообщества 
от  биполярного мира к  однополярному, вопросы кол-
лективной безопасности, появление новых «сверхдер-
жав», совершенствование технологий «мягкой силы», 
которые применяются в  интересах удержания и  рас-
пространения влияния на  социально-экономические 
процессы всего мира непосредственно влияют на при-
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знание власти в отдельно взятом государстве легитим-
ной, не зависимо от ее легальности .

Вопрос легальности и  легитимности государствен-
ной власти имеет большое значение для политико-пра-
вовой мысли всего мирового сообщества, так как он 
тесным образом связан с устойчивостью политическо-
го режима абсолютно любого государства . Абсолютно 
справедлив вывод о том, что выстраивание модели го-
сударственно-правового принуждения, которая долж-
на базироваться на  ключевых принципах законности 
и  справедливости возможно только благодаря учету 
двух рассматриваемых явления . Очевидно, что понятия 
легальности и  легитимности существенно отличаются 
друг от друга, имеют абсолютно отличные друг от друга 
смысловые значения .

В Большом толковом словаре указано, что «легаль-
ный» — это признанный, допускаемый законом[3] . Дан-
ное определение является схожим для многих видов 
словарей, однако отдельно стоит обратить внимание 
на определение, которое представлено в этимологиче-
ском словаре  Г .А . Крылова, так «легальный» (от латин-
ского legalis — законный) [10] . Синонимичность таких 
понятий, как «легальный» и «законный» позволяет чет-
ко определить основу данного определения .

Необходимо отметить, что легальность в  полити-
ко-правовой мысли неразрывно связана с  понятием 
«легитимность» так как данная правовая категория ши-
роко используется в качестве ключевой характеристи-
ки государственной власти .

Понятие «легитимность» исследовалось в  полной 
мере как юристами, социологами, так и философами .

Так, П . Бергер под легитимностью понимал «…ядро 
политической организации общества» [12] . Б . Крик от-
носил данную категорию к «главным пунктам политики» 
[13] . Д . Битем подчеркивал значимость исследования 
понятия «легитимность» как «…центральный вопрос 
политических и социальных наук» [11] .

Во  многом от  легитимности зависит структура 
и функционирование государств, ведь отсутствие леги-
тимности, либо ее недостаточный уровень может при-
вести к самым негативным последствиям .

Наиболее ярким представителем философской 
мысли, который исследовал данное направление был 
М . Вебер, который выдвигал теорию о  существовании 
«легального господства» [4] .

По  мнению ученого «легальное господство — это 
наиболее «продвинутый» вид господства, он стабилен 

и в плане легитимности, и в плане функционирования .» 
[4] .

Легальное господство по  мнению М . Вебера пред-
ставляет собой совершенный тип государства, ко-
торый представляет собой совокупность взглядов 
на государственную типологию, отраженную в логиче-
ском концептуальном упрощении, сформированную 
на  основе коротких и  понятных логических умоза-
ключений, а не реального опыта . В рассматриваемом 
«идеальном типе господства» достаточно просто 
проследить линию формирования легитимности со-
временного государства, которая отражается в  про-
никновении правовых норм, распределяемых по всей 
власти внутри государства по заранее утверждённым 
правилам . Важно отметить, что регламентации также 
подвержены не  только процессы формирования го-
сподства, но  и  изменения, в  том числи и  ликвидация 
рассматриваемого господства, а иначе «пробелы» мо-
гут привести к деградации общественного механизма 
и гражданской войне .

По мнению  А .В . Демидова (легитимный — от латин-
ского законный) — «…узаконенный акт признания вла-
стей и  их институтов, правительства и  других внутри 
общества и на международном уровне» [7] .

Понятие «легитимность» носит в-первую очередь 
оценочный характер, так как содержание данной ка-
тегории раскрывает отношение населения, конкретно 
взятой территории к тому или иному государственному 
образованию или к каким-то конкретных государствен-
но-политическим решениям .

По  мнению Н . Лумана «Власть в  конечном счете 
должна получить легитимность . Легитимность обычно 
определяется через ценностный консенсус» [5] .

Необходимо подчеркнуть, что категория легитим-
ности в правовых дисциплинах употребляется и в иных 
аспектах . Использование заявленной терминологии 
очень разнообразно и  применяется к  самым различ-
ным правовым сферам и ответвлениям, в частности:

 ♦ при необходимости провести характеристику 
прав участников правоотношений (к  примеру, 
налоговый администратор имеет право опреде-
лять сумму налогов, которые подлежат уплате 
налогоплательщиками в  бюджетную систему го-
сударства);

 ♦ для характеристики сложившихся состояний об-
щественных отношений;

 ♦ для характеристики порядка образования како-
го-либо органа;

 ♦ для характеристики статуса субъекта правоотно-
шений;
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 ♦ для характеристики восприятия большинством 
населения установленного порядка правоуста-
новления и правоприменения;

 ♦ для характеристики установленного способа 
принятия решений каким-либо органом;

 ♦ для характеристики порядка образования меж-
дународных организаций;

 ♦ для характеристики законности правовых явлений;
 ♦ для характеристики законности определенного 

порядка действий;
 ♦ для характеристики пределов публичной власти;
 ♦ для характеристики видов деятельности;
 ♦ для характеристики принятых и действующих за-

конов;
 ♦ как один из признаков права;
 ♦ как один из принципов современного права .

В  представленных ранее этимологиях слова «ле-
гитимный» проводится сравнение с  понятием «за-
конный» . Во  многих научных работах данный вопрос 
о  тождественности рассматриваемых понятий являет-
ся дискуссионным . В  свою очередь, необходимо при-
вести ряд аргументов, которые позволяют разграни-
чить рассматриваемые понятия . Например, законность 
представляет собой неукоснительное соответствие 
всех действий требований, отраженных в юридических 
нормах, в отличии от легитимности, при которой пред-
полагается соответствие сущности права и  непосред-
ственного признания обществом рассматриваемого 
объективного начала, что отражается в доверии к госу-
дарственной власти .

Так, к  примеру, с  учетом развития системы нор-
мотворчества и усилением парламентской дисциплины 
возрастает уровень доверия населения к  важнейшим 
институтам власти .

По  данным Аналитического центра «Левада-центр» 
одобрение деятельности Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации выросло 
с января 2000 года по май 2022 года с 18% до 61% ., а не-
доверие в  январе 2000  года выражали 65% опрошен-
ных, а в мае 2022 года 34% [2] . Данные свидетельствует 
о том, что большая часть населения оказывает доверие 
главному законодательному органу Российской Феде-
рации, тем самым в данной ситуации отражается высо-
кий уровень легитимность государственной власти .

Необходимо обратить внимание, что качество соз-
даваемых норм и  учет мнения населения напрямую 
зависит от  уровня легитимности власти в  конкретно 
взятой территории . «Не безупречность» юридических 
норм в последствии отражаются на самом существова-
нии государственности, так как в переломные моменты 
для страны, вопрос создания качественного законода-

тельства уходит на второй план и вопрос легальности, 
как основного гаранта легитимности не стоит .

В  Российской Федерации в  качестве такого при-
мера стоит привести проблему с  приватизацией госу-
дарственной и  муниципальной собственности . Необ-
ходимо отметить, что факт передачи земли зачастую 
оформлялся не  специальным законодательством, 
а  конкретными телеграммами и  письмами от  органов, 
регулирующих вопросы по  управлению государствен-
ным имуществом [6] .

Помимо требований, предъявляемых к материальной 
норме, необходимо обратить внимание и  на  процессу-
альные особенности так как они влияют на процесс ле-
гитимность государственной власти в  равной степени . 
Например, в ст . 85 Постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «О  ре-
гламенте Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» в редакции от 2016 года депута-
ту Государственной Думы предоставлялось право при 
фактическом отсутствии на заседании передать по заяв-
лению свой голос другому депутату для осуществления 
голосования [9] . Безусловно, подобные нормы вносят 
уязвимость всей государственной системы и направляют 
свое влияние на снижение легитимности власти .

В  последнее тридцать лет научное и  гражданское 
сообщество постоянно возвращается к  проблемам 
понимания легитимности государства в  целом и  от-
дельных государственно-правовых конструкций . Стоит 
согласиться с  В .Н . Плигиным, который в своих работах 
период формирования современной государствен-
ности характеризуют как «легитимность отрицания» . 
В  данном случае у  властных структур появилась воз-
можность настаивать на  своем праве на  власть более 
справедливым способом нежели это было ранее [8] .

В рамках государственно-правового принуждения во-
просы легитимности и  легальности являются приоритет-
ными, так как при отсутствии доверия общественности 
к решению законодательного органа в части ужесточения 
мер государственно-правового принуждения с целью по-
вышения уровня законности и правопорядка данная про-
цедура может повлечь за собой необратимые последствия, 
поэтому считается необходимым законопроекты, связан-
ные ужесточением мер государственно-правового при-
нуждения рассматривать через «нулевые чтения» . Данную 
процедуру необходимо проводить по аналогии с «нулевы-
ми чтениями» на которых рассматривается вопрос приня-
тия бюджета Российской Федерации на последующий ка-
лендарный год . В рамках указанных слушаний необходимо 
приглашать представителей Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, силовых ведомств, представителей 
судебной системы, а также правозащитные организации .
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