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Introduction: the phenomenon of irrationality is deeply rooted in being. Its multidimensional nature, on the
one hand, attracts attention, forcing us to evaluate its real, actual influence in one or another sphere. On the other
hand, it may seem that its versatility is rather exaggerated, because how in the modern world can one analyze
ontological phenomena based on irrationalistic positions? Moreover, how can we doubt the rationality of such a
stable institution as the state? Despite the gradual rationalization of the entire system of state power, rooting in
society the idea of the necessity of the state itself, less rational systems of power, and perhaps, even irrational
ones, have existed for thousands of years. Moreover, the state began to acquire its inviolability and stability
precisely during the period of less rationality of society. Methods: the methodological framework for the study is
the methods of analysis, induction, analogy, and the historical, structural and functional methods. Among the
results, first of all, there is the fact that irrationality in the state is by no means a relic of the past. On the contrary,
it is inherent in modern states. This actualizes the need for its detailed analysis. The main conclusions include the
following: 1) the theory of progress, reflecting the regularity of the development of society, explains the gradual
rationalization of the state itself; 2) the ideas of the psychological school of law quite definitely demonstrate the
manifestation of the ancient Roman saying consènsusfàcitjus (consent creates law), since it is tacit consent, which
is inherently irrational before the authority of the state and forms it as a stable system; 3) the study of the
phenomenon of irrationality in the state is able to reveal various problems in a new, not so obvious light.
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Введение: феномен иррациональности глубоко укоренен в бытии. Его многоаспектность, с одной
стороны, приковывает внимание, заставляя оценивать реальное, действительное влияние в той или иной
сфере. С другой стороны, может показаться, что его многогранность довольно преувеличена, ведь как в
современном мире можно анализировать онтологические явления исходя из иррационалистических пози-
ций? Тем более, как можно усомниться в рациональности настолько стабильного института, как государ-
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ство? Несмотря на постепенную рационализацию всей системы государственной власти, укореняющую в
обществе идеи о необходимости самого государства, менее рациональные системы власти, а быть может и
вовсе иррациональные, существовали на протяжении тысячелетий. Более того, государство начало обретать
свою незыблемость и устойчивость именно в период меньшей рациональности общества. Методологичес-
кую основу исследования составили методы анализа, индукции, аналогии, исторический, структурно-функ-
циональный методы. К числу результатов, прежде всего, относится то, что иррациональность в государстве
отнюдь не представляет пережиток прошлого, напротив, она присуща и современным государствам. Тем
самым актуализируется необходимость в ее детальном анализе. В рамках основных выводов приводится
следующее: 1) теория прогресса, отражающая закономерность развития общества, объясняет постепенную
рационализацию и самого государства; 2) идеи психологической школы права довольно определенно демон-
стрируют проявление древнеримского изречения consènsusfàcitjus (согласие творит право), поскольку мол-
чаливое согласие, по своей сути являющееся иррациональным, перед авторитетом государства и формирует
его как стабильную систему; 3) исследование феномена иррациональности в государстве способно рас-
крыть различные проблемы с новых, не столь очевидных сторон.

Ключевые слова: рациональность, иррациональность, государство, право, теория прогресса, психо-
логическая школа права.
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Введение

Одной из сторон рассмотрения много-
гранности государства через призму метафи-
зических проблем выступает его иррациональ-
ное составляющее. Рационально ли государ-
ство? Существует ли закономерность между
стабильностью государства и тем, насколько
действия его акторов рациональны? Каков
объем иррациональной составляющей в совре-
менных государствах? Лежащие в практичес-
кой и теоретической плоскости ответы на дан-
ные вопросы способны отражать кардиналь-
но противоположные идеи.

Так, представители исполнительной вла-
сти в некоторых случаях склонны принимать
решения исходя из определенных традиций,
интуитивных предпочтений или даже особых
скреп общества. В то же время концептуаль-
ным антиподом исполнительной власти мож-
но назвать такое явление, как конституцион-
ный контроль, действующий, как правило, ра-
ционально, обоснованно и логично.

При этом выдающиеся отечественные
теоретики писали о иррациональности государ-
ства как такового. Профессор И.А. Исаев ука-
зывает, что иррациональные элементы укоре-
нены в самом существе и структуре права и
в государстве [5, c. 4–5]. П.Б. Струве отме-
чал, что государство властными отношения-
ми иррационально связывает воедино отдель-
ных индивидов, стремясь усиливать свою
власть внутри и во вне [11, c. 65]. Согласно

же Н.А. Бердяеву государство не поддается
рациональному объяснению, не может созда-
ваться и разрушаться по человеческому про-
изволу [3, c. 227].

В науке также отмечаются факторы
спонтанности и стихийности процессов, проте-
кающих с государством. Б.А. Кистяковский, в
частности, отмечал, что иррациональное в пра-
ве состоит из единичных, конкретных, индиви-
дуальных правовых фактов, а движение и раз-
витие происходит от случая к случаю [7, c. 322].
Профессор В.Н. Жуков созвучно этому срав-
нивает государственную жизнь со стихией, ко-
торая, основываясь на разнообразных ирраци-
ональных силах, выбирает собственное направ-
ление развития [13, c. 375].

Для понимания сути феномена ирраци-
онального в государстве и праве автором рас-
сматривается несколько объяснительных
моделей.

1. Объяснение через теорию прогресса

Модернизация послужила одним из фак-
торов смены вектора общественного воспри-
ятия власти в государстве уже исходя из ра-
циональной основы. Архаичные и традицион-
ные общества существовали в своего рода
закрытом мировоззрении, не приемлющем
альтернатив. Право в данных иррациональных
системах легитимируется через обряды и
ритуалы, государство – посредством персо-
нифицированных образов сакрализированного
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Монарха и религиозного лидера. В свою оче-
редь, успехи в становлении и развитии госу-
дарства, как правило, коррелировали с тем,
какой харизмой обладает политический лидер.

В этом плане интересна позиция
А.И. Ильина, характеризовавшего монархи-
ческое правосознание с помощью определен-
ных свойств, основанных на иррационально-
интуитивном и мистическом восприятии дей-
ствительности [3, c. 175]. Еще один дорево-
люционный правовед, профессор Московско-
го университета С.Н. Булгаков считал, что
власть имеет религиозную природу, а потому
она мистична и иррациональна [1, c. 335].

Однако общей тенденцией для большин-
ства обществ стало то, что по мере процесса
всеобщей модернизации понятие «легитим-
ность» приобретает новые оттенки, наполня-
ется более привычными для современных
правоведов и философов признаками и пони-
мается как результат общественного консен-
суса и воспринимается исключительно через
призму демократических процедур, связанных
прежде всего с рациональным выбором. Уже
Джон Локк указывает на то, что основанием
для правления и издания властью законов яв-
ляется признание этой власти народом в каче-
стве законной [9, c. 37]. Профессор Е.А. Фро-
лова, анализируя философию права Гуго Гро-
ция, также указывает на XVII в. как на период,
в котором естественное право начинает пони-
маться исходя из рационалистических
основ [14, c. 62].

В итоге распространение либеральных
идей в совокупности с техническим прогрес-
сом послужило одной из основ для реализа-
ции на практике теории прогресса, сформули-
рованной Огюстом Контом и Анри Сен-Си-
моном, которая показывает развитие обще-
ства как определенную закономерность, про-
низывающую прошлое и неминуемо устрем-
ленную в будущее.

2. Подход психологической школы права

В юридической науке отмечается, что
авторитет государства и права представляет
собой проекцию бессознательных, стихийно-
эмоциональных свойств личности. Как спра-
ведливо отмечает профессор В.Н. Жуков, та-
кие авторы, как Л.И. Петражицкий и

Н.М. Коркунов сумели показать психологи-
ческий механизм формирования авторитета
власти, и, тем самым, указывают нам на бес-
сознательное как его источник [4, c. 104].

Профессор Л.И. Петражицкий обосновы-
вал концепцию об эмоциональной (по своей
сути иррациональной) природе права и госу-
дарства через присущий людям наивно-реа-
листический взгляд на мир, посредством ко-
торого человек сам и создает феномен авто-
ритета государства, а также вследствие сво-
ей интеллектуальной незрелости переносит
его на объекты внешнего мира, придавая им
особые свойства. А значит, фикцией являет-
ся государственно-правовая реальность, вы-
ражающаяся в виде текста законов, органов
государства и т. д., при этом истинной реаль-
ностью политико-правовых институтов пред-
ставляются эмоциональные переживания че-
ловека [10, c. 173]. Более того, согласно кон-
цепции Л.И. Петражицкого развитие общества
происходит как некая прогрессивная смена
этапов его психического состояния от прими-
тивного к зрелому. Думается, что указанное
в полной мере применимо и по отношению к
смене вектора восприятия обществом влас-
ти и государства.

По мнению профессора Е.А. Фроловой,
теория Л.И. Петражицкого оказала большое
влияние на иррациональное понимание приро-
ды государства и права [6, c. 480]. Изучение
основных его идей дает нам возможность пол-
ностью согласиться с таким выводом.

Один из первых русских социологов пра-
ва Н.М. Коркунов сходно отмечал, что власть
в широком понимании вытекает из сознания
зависимости у подвластного, а государствен-
ная власть – это «сила», вытекающая из осоз-
нания гражданами своей зависимости от го-
сударства [8, c. 300]. Н.С. Тимашев, сравни-
вая феномен власти с гипнозом, указывает на
то, что в ее основе лежат врожденные инстин-
кты, некие условные рефлексы. Соответ-
ственно лицо, находящееся на самом низу вла-
стной пирамиды, выполняя приказы господ-
ствующего лица, воспринимает это как объек-
тивную реальность, вызванную реакцией под-
чинения. И данная реальность становится все
более прочной по мере увеличения числа под-
властных [12, c. 137–143]. В похожем ключе
профессор Г.К. Гинс раскрывал «закон интен-
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сификации», по которому увеличение числен-
ности людей усиливает эмоции. И чем шире
распространяется действие закона во време-
ни и пространстве, чем сильнее сознание че-
ловека, что так (по закону) поступает каждый,
тем прочнее повиновение закону, а значит и
государству [2, c. 126].

Идеи и концепции столь именитых пра-
воведов указывают на определенную взаимо-
связь или даже зависимость между субъек-
тивным восприятием личностью государства
и численностью социальной группы.

В итоге психологическая школа права,
безусловно, служит моделью, объясняющей
иррациональное в государстве. Однако, за-
метим, что данная теория менее подверже-
на фактору научного прогресса и даже в рам-
ках настоящего времени способна объяснить
отношение людей к авторитету власти через
иррациональное составляющее, что можно
рассматривать как ее идеологическое пре-
имущество.

Заключение

При принятии тех или иных решений
органами власти очевидным минусом явля-
ется утверждение не самых эффективных, а
обусловленных иррациональной составляю-
щей. Такие решения обосновываются тради-
циями или какими-либо иными сложившими-
ся паттернами поведения, при этом такие ре-
шения могут и не оспариваться обществом.
При этом указанное совершенно не означает
их правильность и эффективность. Однако,
следуя традициям и принципам при принятии
тех или иных решений, не стоит их обесце-
нивать, поскольку бывают случаи, в рамках
которых утилитарная польза становится ме-
нее значимой для большей части общества.

С одной стороны, теория прогресса, яв-
ляясь довольно обоснованной, показывает
постепенную рационализацию государства, а
с другой – объяснение феномена иррациональ-
ности через идеи психологической школы пра-
ва отражает его существование в наше вре-
мя и будет присуща государству будущего,
поскольку так или иначе она связана с чув-
ствами и эмоциями человека, которые всегда
неизбежны. Тем самым образуется своего
рода дихотомия.

При этом основной тенденцией в рас-
смотренной проблеме является неизменное
наличие иррационального элемента в государ-
ственно-правовой реальности. Безусловно, он
видоизменяется с процессом развития госу-
дарства, права и общества, его доля при при-
нятии властных и правовых решений заметна
в большей или меньшей степени.
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