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ственности в данный исторический период.

Ключевые слова: государство, государственность, российская государственность, государ-
ственное строительство, нация, национальная идентичность

Заявление о конфликте интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Благодарности: Исследование подготовлено за счет средств Минобрнауки РФ (проект 
FSSF-2022-0015 «Основы российской государственности: политологический анализ истории 
становления российского государства в доромановский период»).

История статьи:
Статья поступила в редакцию: 01.10.2022. Статья принята к публикации: 10.11.2022.

Для цитирования:
Гришин О.Е., Глебов В.А. Российская государственность: некоторые современные по-
литологические взгляды // Вестник Российского университета дружбы народов. Се-
рия: Государственное и муниципальное управление. 2022. Т. 9. № 4. С. 351–359. 
https://doi.org/10.22363/2312-8313-2022-9-4-351-359

© Гришин О.Е., Глебов В.А., 2022
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

http://journals.rudn.ru/
https://orcid.org/0000-0002-0669-1012
https://orcid.org/0000-0002-4272-8927
mailto:grishin_oe@pfur.ru
https://doi.org/10.22363/2313-1438-2022-24-4-351-359
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


Grishin O.E., Glebov V.A. RUDN Journal of Public Administration,2022;9(4):351–359

352 THE FOUNDATIONS OF THE RUSSIAN STATEHOOD

Russian Statehood:  
Contemporary Political Views

Oleg E. Grishin   ✉, Viktor A. Glebov  

Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University),
6, Miklukho-Maklaya str., Moscow, Russian Federation, 117198

✉ grishin_oe@pfur.ru

Abstract. The demand for the study of Russian statehood is determined by the factors of further 
national state building. The article demonstrates the breadth of views and the range of discussion 
topics related to the transformation of statehood using specific combinations of existing statehood, 
principles, and rules for the exercise of sovereignty. The authors analyze examples of ambiguity 
and inconsistency of opinions about statehood as a phenomenon. The article identifies the main 
vectors for determining and clarifying the future positions and essences of Russian statehood in each 
historical period.
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Введение

Актуальность изучения российской государственности обусловлена фак-
торами политических практик, лежащих в основе национального государствен-
ного строительства. В настоящее время происходит пересмотр традиционных 
взглядов на происхождение института государства. Современный инструмента-
рий государственного строительства выходит за рамки существующих академи-
ческих и политических установок. Понимание этого имеет решающее значение 
для формирования опыта государственности и реализации его в кратко-, средне- 
и долгосрочной перспективах, для прогнозирования, планирования, проектиро-
вания и эффективного развития российского государства.

В настоящее время ведутся интенсивные дискуссии о том, что проис-
ходит с суверенитетом в результате модифицирования государственности 
с точки зрения вклада гражданского общества, о специфических сочетаниях 
имеющейся государственности, принципов и правил осуществления сувере-
нитета, об угрозах и дефектах государственности, о государственности и вер-
ховенстве права [1; 2; 3; 4; 5]. Так И.Л. Бачило определяет государственность 
как форму «выражения организованной властной воли людей к созданию 
и обеспечению современных форм общежития и совместной деятельности 
в рамках определенных границ территории, состава населения, соблюдения 
суверенности своего и других народов…» [6]. А.И. Оразбаева ставит акцент 
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на отсутствии универсального определения, многовариативности дефиниции 
«государственность» [7]. Ф.Н. Удычак анализируя понятие «государствен-
ность», полагая, что оно шире и глубже, чем понятие «государство» и дает 
составляющие государственности: «экономический строй общества, где ве-
дущее место принадлежит отношениям собственности; социальная органи-
зация общества, в том числе национальные, конфессиональные, иные меж-
личностные отношения; духовно-культурная организация» [8]. Существуют 
и другие взгляды на сущность государственности.

Разновекторность мнений о государственности

Констатируется наличие широкого ряда концепций, рассматривающих 
феномен государственности. Как правило, они совпадают с подходами к по-
ниманию государства. Это догматические марксистские и сталинистские, 
позитивистские и некантианские взгляды. А также позиции, стоящие на ци-
вилизационных, теологических, географо-климатических, политико-право-
вых, кибернетических, либеральных и иных парадигмах. Анализ показывает, 
что трансформации концепций происхождения государства в исторической 
проекции были тесно связаны, как правило, только с политическими реа-
лиями тех времен. Ни в античности, ни в средневековых городах-государ-
ствах государство не мыслилось в терминах «трехэлементной теории» госу-
дарственной территории, государственного народа, государственной власти 
(Г. Еллинек). Элементы современной государственности можно также най-
ти у некоторых ранних теоретиков, таких как суверенитет Т. Гоббса, кон-
ституционализм Дж. Локка или разделение властей Ш. Монтескье. Другие 
концепции переформулируют свои основные принципы вокруг категорий, 
выходящих за рамки государства: «о народном суверенитете и общем бла-
ге» у Ж.-Ж. Руссо или Ф. Энгельса в «демократии как пролетарском прин-
ципе» [4. С. 709]. М. Фельдер выдвигает тезис о том, что существуют две 
центральные черты современной трансформации государственности, эконо-
мизация управления и интернационализация государства, которые не ведут 
к деиерархизации и к новым гибким формам управления, но ведут к новой 
волне бюрократии [9]. В настоящее время помимо «классических» взглядов 
к формированию государственности и государства обсуждаются и другие 
формы организации власти (империи, общий суверенитет, глобальное управ-
ление) [10] и новой «европейской государственности» [11].

Неоднозначность и противоречивость походов к исследованию государ-
ственности подчеркивает ряд отечественных исследователей. П.П. Толочко 
констатирует, что, «несмотря на большое число работ, проблема древнерус-
ской государственности так и не получила адекватного разрешения. Суждения 
историков оказались не только разноречивы между собой, но, нередко, и вну-
тренне противоречивы. Сказанное относится как к пониманию социальной 
природы отдельных властных институтов, так и древнерусской государствен-
ности в целом» [12. С. 5]. М.Б. Свердлов акцентирует внимание на том, что 
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«Предшествующие теории исходили из абсолютизации одного или нескольких 
установленных факторов исторического процесса. Эти факторы соотносились 
с определенными явлениями исторического процесса, тогда как другие явления 
уже целенаправленно подбирались и интерпретировались, а многочисленные 
иные факты не учитывались, поскольку не совмещались с предлагаемыми тео-
риями» [13. C. 33]. Таким образом, исследование будущей суверенной государ-
ственности в контексте ее трансформации насущно в сфере государственного 
и муниципального управления, политических наук, международных отноше-
ний и национальной безопасности. Современная государственность, модели 
государств, лежащих в основе стержневых политико-правовых теорий, вполне 
могут оказаться временным явлением, характеризовавшим научно-исследова-
тельскую предрасположенность в ХХ веке. Так, в некоторых прибалтийских 
государствах среди политиков и политологов бытует мнение о националь-
ном самоопределении, ведущем к формированию многоэтнических политик, 
а не национальных государств как таковых. В них националисты стремятся 
к идее модельного национального государства, в котором господствующая 
нация и национальная родина рассматриваются как синонимы, при таком по-
ложении вещей независимая государственность вряд ли станет панацеей. для 
разрешения межэтнической напряженности. В условиях политической инте-
грации «другие» национальные этнические группы, как правило, будут рас-
сматриваться как чужие, имеющие меньше прав в рамках национального суве-
ренитета, чем коренные народы.

Другой неоднозначный исторический пример — это одностороннее 
стремление Косово к государственности. Будучи созданным вне постколони-
ального контекста, Косово представляет собой уникальный, но противоречи-
вый пример возникновения государства как в теории, так и в практике соз-
дания государств. Вызывают споры юридические пути, стратегии, события 
и политические позиции международных акторов и региональных игроков 
(в частности, Европейского союза), которые помогли Косово установить свою 
независимость и постепенно обрести государственность. Несмотря на оспа-
ривание, Косово и его стремление к государственности представляют собой 
уникальный пример одностороннего отделения. При этом остаются острые 
вопросы: с исторической точки зрения имеют ли право косовские албанцы 
на самоопределение и отделение? С точки зрения юридического позитивизма 
были ли легальными аргументы, поддерживающие право Косово на государ-
ственность и использование как традиционных, так и основанных на закон-
ности критериев государственности и являются ли они достаточными для 
определения того, достигло ли Косово полномасштабной государственно-
сти? [14]. Таким образом, в настоящее время традиционные взгляды на госу-
дарственность претерпевают значительные изменения.

Достаточно хорошо известен подход к определению национальной иден-
тификации и принадлежности к государству. Это использование маркеров: 
употребляемый (родной) язык и исповедуемая религия. Мы все отождествля-
ем себя с родным языком и, возможно, даже говорим на нескольких других 
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языках. Политологи все чаще придерживаются мнения, что язык, как и лю-
бая традиция, является сконструированным понятием. Таким образом, язык 
может быть выдуманным постоянством, развившимся в эпоху становления 
национальных государств [15].

Современный поиск  
основ российской государственности

Мы разделяем мнение, что государственность как феномен за сравнитель-
но небольшой период обретения определенного научно-теоретического стату-
са поступательно «превращается в один из универсальных методологических 
инструментов познания совершенно нового, интегрированного направления 
и формата современной науки и практики, позволяющей проводить панорам-
ные проекты на междисциплинарном уровне» [7]. В этой связи В. Федоров 
полагает, что «за последние 30 лет у русских ученых появилось много дости-
жений в таких дисциплинах, как политология, история, социология. К сожале-
нию, до вузовских программ они доходят редко и слабо. В основном препода-
вание ведется в постсоветской парадигме «70 лет мы шли не туда, зато теперь 
прозрели и идем на Запад, учимся у него, держим его за образец». Время требу-
ет нового, более патриотичного и актуального подхода» [16].

За точку отсчета для определения и уточнения будущих позиций и сущно-
стей российской государственности можно взять слова президента Российской 
Федерации В.В. Путина «За прошедшее более чем тысячелетие наша государ-
ственность пережила разные эпохи, в том числе жестокие нашествия врагов, 
раздробленность и трагедии междоусобиц, но каждый такой сложный период 
неизменно завершался возрождением Отечества. Героические поколения нашего 
народа побеждали трудности и невзгоды, превозмогали все испытания, созида-
ли, умножали величие нашего Отечества и покрывали славой свои имена» [17].

Мнения по поводу зарождения и развитие российской государственно-
сти различны и специфичны. Приведем некоторые примеры. Так, арабский 
географ Ибн Руста написал отчет о «русах», которые торговали вдоль реки 
Волги в последние десятилетия IX века. Как и многие другие группы ви-
кингов того периода, русы объединили торговлю и набеги: «они совершают 
набеги на лесных славян и финно-угров, плывя на кораблях, чтобы выйти 
к ним, и берут их в плен и увозят в Хазар и Булгар и торгуют с ними там. 
У них нет обрабатываемых земель; они едят только то, что уносят из разво-
рованных земель. Когда у кого-нибудь из них рождается ребенок, он берет 
обнаженный меч к новорожденному ребенку, кладет его между руками и го-
ворит ему: «Я не завещаю тебе никакого богатства, и ты не будешь иметь 
ничего, кроме того, что ты делаешь, приобрети для себя этим твоим мечом». 
У них нет ни земельной собственности, ни деревень, ни обрабатываемой зем-
ли; их единственное занятие — торговля соболями, серой белкой и другими 
мехами, и они торгуют ими, а в качестве цены берут золото и серебро и закре-
пляют их на своих поясах или седельных сумках»» [18].
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Анализ результатов изучения нормативно-правовых актов и делопро-
изводства системы центрального управления России XVI–XVII вв. показал, 
что в силу большой территории, полиэтничности и поликонфессиональности 
России сильная централизованная власть является неизбежным фактором 
ее существования. В свою очередь, уже далее XVII век был временем выбо-
ра и последней попытки восстановить симфонию, сотворчество государства 
и церкви, нарушенное в эпоху Ивана Грозного [19].

Д. Киселёв подчеркивает, размышляя о российской государственности, 
что «У нас уже был опыт 90-х, когда мы вместо государства строили демо-
кратию, с чужих слов полагая, что из демократии все само собой образуется. 
Не образовалось. Путин подхватил государство у точки невозврата и создал 
устойчивую модель, которая и после него будет работать» [20. С. 9].

В настоящее время планируется реформа гуманитарного знания в россий-
ских университетах. Одним из компонентов преобразований в высшем обра-
зовании должно стать появление патриотической дисциплины. Обсуждается 
введение курса «Основы российской государственности». В этом курсе долж-
ны быть три компонента: национальные идеи (которые «должны быть четко 
провозглашены и понятны»), исторический опыт и социологический запрос. 
Национальные идеи должны быть основаны на пяти составляющих: патрио-
тизм, доверие граждан, солидарность, семья и созидание [16].

В итоге эффективно функционирующая государственность является 
важной предпосылкой развития. Российское государство должно создать ос-
нову для политической конкуренции в рыночных условиях, дать возможность 
более широким слоям населения участвовать в ней посредством предостав-
ления социальной и материальной инфраструктуры, обеспечить социально 
оптимальное перераспределение рыночных результатов и предоставить ин-
ституты, которые гарантируют необходимое доверие для наилучшего эконо-
мического развития.

Заключение

Таким образом, Советский Союз с его характерным и всепроника-
ющим способом институционализации нации и национальности передал 
России — государству-правопреемнику набор глубоко структурированных 
и несколько противоречивых ожиданий в определении понимания государ-
ственности. Российский политический класс, чье национальное самопони-
мание не было в советский период встроено в институциональную и тер-
риториальную структуру РСФСР, сделал небольшой шаг в направлении 
к пониманию суверенной российской государственности в будущем.

Анализ показал, что государственность — это важный объект междисци-
плинарных исследований, охватывающих военные исследования, националь-
ную безопасность, политическое развитие, государственное строительство, 
законы и права человека; гражданское общество и политическую власть, фи-
лософию и религию, антропологию и историю становления и развития поли-
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тического строя, географические, климатические и экологические аспекты, 
а также искусство и литературу, характер регионального и международного 
сотрудничества и организации и др.

Изменение государственности — это волевой политический акт главен-
ствующего субъекта политики. Государственность выступает важным фак-
тором для определения национальной и гражданской идентичности и самои-
дентификации нации в целом.
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