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И.А. Ильин является одной из ключевых фигур отечественной государственно-пра-
вовой науки начала XX века. Его догматические и философско-правовые исследования
внесли существенный вклад в развитие российской юриспруденции.

Оценивая общий характер политико-правового учения И.А. Ильина, необходимо заме-
тить, что оно во многом базируется на западной либеральной традиции правопонимания.
Прежде всего, это проявляется в стремлении автора связать и ограничить государство
правовыми императивами.

Впрочем, в некоторых положениях догматической концепции государства И.А. Ильина
отражаются и традиционные для русского православного сознания нотки консерватизма.
С течение времени данный консервативный элемент во взглядах мыслителя только уси-
ливается. Таким образом, можно согласиться с исследователями, относящими политико-
правовое учение И.А. Ильина к традиции русского либерального консерватизма [1].

Учение Ильина о государстве можно условно разделить на две самостоятельные кон-
цепции: догматическую и философско-идеалистическую (нравственную). Хронологически
первой в творчестве мыслителя появляется догматическая концепция.

При определении понятия государства в рамках своей догматической концепции И.А.
Ильин в целом придерживается подхода, сформулированного еще И. Кантом, и рассмат-
ривает государство как союз людей, организованный на началах права, объединенный
господством над территорией и подчинением единой власти [2].

Данное определение не является чем-то принципиально новым для государственно-
правовой науки начала XX века. Отдельные его элементы содержатся в политико-право-
вых концепциях Аристотеля, Цицерона, И. Канта, Ж. Бодена, Т. Гоббса и т.д. Более того,
похожие формулировки определения государства встречаются и в трудах современников
И.А. Ильина (Например, у Б.А. Кистяковского [3]).

Однако преимущество догматической концепции И.А. Ильина заключается в том, что
философ не ограничивается одним лишь перечислением характеристик государства (на-
род, территория, власть и право). Мыслитель подвергает каждую из них подробному ана-
лизу, тем самым раскрывая и детализируя свою позицию.

Структура догматической концепции государства И.А. Ильина весьма замысловата.
С одной стороны, она повторяет внутреннее строение приведенного выше определения
государства, которое сформулировано на основе применения аналитического метода. В
указанном определении «наличие множества людей, объединенных в союз (народ)», явля-
ется родовым признаком. В то же время право, территория и власть являются видовыми
признаками.

Народ, с этой точки зрения, представляет собой базовую характеристику государства
в концепции И.А. Ильина. Государство, по сути, образуется путем объединения народа в
общий союз посредством единого права, единой территории и единой власти [2].

Однако при более внимательном изучении догматической концепции И.А. Ильина ста-
новится очевидным, что истинный подход философа к понятию государства выглядит
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несколько иначе. Мыслитель, в первую очередь, выделяет три основы государства: народ,
территорию и власть. Каждая из них структурирована и приведена в государственное
состояние посредством права.

Более того, именно право является тем связующим механизмом, который объединяет
указанные основы в государство. Таким образом, можно считать, что право (правовая
связь) в концепции И.А. Ильина является единственной сущностной характеристикой го-
сударства в то время, как народ, территория и власть рассматриваются скорее как необ-
ходимые, но все-таки внешние признаки и атрибуты государственного союза.

Отсюда следует, что приведенная выше дефиниция И.А. Ильина недостаточно точно
иллюстрирует внутреннюю структуру его собственной догматической концепции. Более
последовательным со стороны философа было бы определить государство как феномен,
отражающий соединение народа, территории и государственной власти посредством еди-
ной правовой системы (единой правовой связи). Данное определение является уже не ана-
литическим, а синтетическим, и выражает не родовые и видовые признаки государства, а
сущность и конкретное содержание данного феномена.

На основе анализа догматической концепции И.А. Ильина можно сформулировать сле-
дующую систему основополагающих признаков и элементов государства:

1. Союз между людьми (народ):
1) производность от человека (государственный союз может возникнуть только среди

людей);
2) осознанность объединения;
3) добровольность объединения;
4) многолюдность;
5) бессрочность;
6) наличие общего интереса, который заключается в усовершенствовании совместной

жизни посредством установления и поддержания справедливого правопорядка.
2. Территория:
1) юридическая оседлость участников государственного союза;
2) ограничение властного полномочия государства в пространстве.
3. Правовая власть:
1) самостоятельность государства внутри страны;
2) полная или частичная независимость в отношениях с другими государствами;
3) верховенство власти;
4) единство и неразделённость власти;
5) государственная власть распределяется для своего осуществления между государ-

ственными органами.
Все признаки и элементы государства у Ильина сплетаются воедино с помощью права.

Поэтому в извечном споре о том, что выше государство или право, философ безоговорочно
отдает «пальму первенства» последнему [2].

Опираясь на приведенную систему основных признаков и элементов государства, И.А.
Ильин предельно ёмко формулирует юридический статус государства. Государство, по его
мнению, представляет собой публично-правовую территориальную корпорацию.
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