
Глава 2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 
 

2.1. Возникновение и развитие идеи правового государства 
 
Идея правового государства своими корнями уходит в античное общество. Государство как 

организация публично-властной силы, основанной на законе, явилось как бы прототипом правового 
государства. Мыслители античности (Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон и др.) пытались выявить 
связи между правом и государственной властью, которые бы обеспечивали гармоничное 
функционирование общества. Они считали, что наиболее разумна и справедлива та форма общежития 
людей, при которой закон обязателен как для граждан, так и для государства. Государственная власть, 
признающая право и одновременно ограниченная им, по мнению античных мыслителей, считается 
справедливой государственностью. Например, Аристотель считал, что "там, где отсутствует власть 
закона, нет места и (какой-либо) форме государственного строя" <1>. Он также отмечал, что во всяком 
государственном строе имеются три элемента: первый - законосовещательный орган о делах 
государства, второй - магистратуры, третий - судебные органы <2>. 

-------------------------------- 

<1> Аристотель. Политика. М., 1911. С. 180. 
<2> Там же. С. 188. 
 
С идеями древнегреческих мыслителей о праве, свободе, человеческом достоинстве 

перекликаются гуманистические взгляды и воззрения древнеримских политических и общественных 
деятелей. Они трактуют государство как публично-правовую общность людей. "Государство, - 
утверждал Цицерон, - есть достояние народа, а народ не любое единение людей, собранных вместе 
каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою согласием в 
вопросах права и общностью интересов" <3>. 

-------------------------------- 

<3> Цицерон. Диалоги. М., 1966. С. 20. 
 
Символическим выражением разумной и справедливой организации публичной власти стал образ 

богини правосудия (с повязкой на глазах, с мечом и весами правосудия), олицетворяющей единение 
силы и права - правопорядок, в равной мере обязательный для всех. 

Идеи о взаимосвязи права и государства, закона и политики античных мыслителей оказали 
заметное влияние на становление и развитие учений о правах и свободах личности, разделении 
властей, конституционализме в эпоху Нового времени. Новое юридическое мировоззрение требовало 
новых представлений о свободе и достоинстве личности путем их утверждения посредством права. 
Обеспечение политической свободы личности возможно только на основе правовой организации и 
деятельности системы законодательной, исполнительной и судебной властей. 

В основе современных концепций правового государства лежат идеи Дж. Лильберна, Г. Гроция, 
Б. Спинозы, Дж. Локка, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, Г. Гегеля и других европейских 
просветителей, которые полагали, что на смену бюрократическому государству эпохи абсолютизма 
должно прийти государство, в основе которого лежит идея автономной личности, обладающей 
неотъемлемыми, неотчуждаемыми правами и свободами. Впервые законодательное закрепление 
права и свободы человека получили в Конституции США (1789), а также были объявлены в Декларации 
прав человека и гражданина во Франции (1789). С точки зрения концепции естественного права люди 
по договору образуют государство для охраны своих прав и свобод. 

Идея правового государства вместе с этим тесно связана с концепцией разделения властей. 
Либеральное правовое государство заинтересовано в известном ослаблении государственной власти 
путем осуществления принципа ее разделения. Смысл этой идеи заключается в том, что государство 
не должно возлагать все свои полномочия на какого-либо одного правителя (или органа). 
Сосредоточение всей власти в одних руках порождает произвол, уничтожает свободу. Свобода может 
быть там, где власть ограничена правом. Речь идет о том, что надо различать законодательную, 
исполнительную и судебную власти. Они должны быть самостоятельны. Принцип разделения властей 
исключает какое-либо сосредоточение власти в одних руках или в одном органе, что служит гарантией 
от произвола, неограниченного и бесконтрольного самовластия. 

Принцип разделения властей предусматривает не просто отделение законодательной, 
исполнительной и судебной властей друг от друга, но и создание таких условий, при которых они 
ограничивали бы друг друга на основе системы сдержек и противовесов. Законодательная власть 
может контролировать исполнительную власть путем издания обязательных для нее законов. 



Исполнительная власть имеет право законодательной инициативы. Судебная власть контролирует обе 
ветви власти путем проверки конституционности (законности) принимаемых ими юридических актов. 

Философские основы теории правового государства содержатся в трудах Иммануила Канта, 
которые можно свести к следующим тезисам: источником нравственных и правовых законов выступает 
практический разум, или свободная воля людей; человек становится моральной личностью, если 
возвысился до понимания своей ответственности перед человечеством в целом; в своем поведении 
личность должна руководствоваться требованиями категорического императива: "Поступай так, чтобы 
ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда 
не относился бы к нему, как к средству" и "Поступай так, чтобы максима твоего поступка могла стать 
всеобщим законом"; правом, основанным на нравственном законе, должны быть определены границы 
поведения людей, для того чтобы свободное волеизъявление одного лица не противоречило свободе 
другого. Право призвано обеспечить внешне благопристойные, цивилизованные отношения между 
людьми. Государство - это соединение множества людей, подчиненных правовым законам, или 
"государство в идее, такое, каким оно должно быть" обязано сообразовываться "с чистыми принципами 
права"; государство призвано гарантировать правопорядок и строиться на началах суверенитета. 

Термин "правовое государство" (нем. Rechtsstaat) впервые был применен в немецкой 
юридической литературе в первой половине XIX века (в трудах ученых К.Т. Велькера, Р. фон Моля), а 
затем и в других странах, в том числе в России. Свою теорию правового государства Р. фон Моль 
изложил в книге "Наука полиции в соответствии с принципами правового государства". В 
англосаксонской правовой системе применяется термин "правление права" (англ. The Rule of Law). 

Концепция правового государства, сложившаяся в политико-правовой доктрине XVIII - XX веков, 
включает: 

- установление реальных гарантий прав и свобод личности; 
- разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; 
- верховенство правового закона; взаимную ответственность личности и государства; 
- осуществление высшего конституционного контроля. 
Таким образом, мы видим, что идея правового государства, зародившаяся в античную эпоху, 

усилиями передовых мыслителей многих столетий превратилась в стройную теорию, а затем нашла 
свое практическое применение в развитых странах мира, в том числе и в Российской Федерации на 
современном этапе ее развития. 

В современной западной политико-юридической мысли утвердилась концепция либерального 
правового государства. По существу, теория правового государства основана на признании 
незыблемости прав и свобод человека и принципа разделения властей. Взаимоотношения личности и 
государственной власти в условиях правового государства принципиально иные, нежели в 
абсолютистском государстве, ибо для правового государства характерно ограничение государственной 
власти, связанность ее правом и законом. 

Для того чтобы понять суть правового государства, недостаточно ограничиться набором внешних 
характеристик и определенной системой принципов, институтов и норм. Суть правового государства 
заключается именно в характере законов, их соответствии правовой природе вещей, направленности 
на обеспечение прав и свобод личности. Еще Гегель подчеркивал, что хорошие законы ведут к 
процветанию государства, а свободная собственность есть основное условие его блеска. 

 
2.2. Гражданское общество и правовое государство 

 
Развитое демократическое правовое государство является социальной ценностью всего 

человечества, условием развития свободной личности, гарантом сохранения стабильного мира и 
благополучия. Практически правовое государство на Западе сформировалось в достаточно 
завершенном виде к середине XX века в основном в развитых индустриальных странах. 

Для полного формирования правового государства, помимо провозглашения конституционного 
принципа, прежде всего нужны определенный уровень материальной обеспеченности людей, развитая 
экономика, определенный культурный уровень населения. Отсталая страна не в состоянии 
сформировать правовое государство. В условиях отсутствия демократии правовое государство 
немыслимо. Правовое государство нельзя установить одним каким-либо актом. Для его становления 
необходимо создать гражданское общество с достаточно высоким уровнем политической и правовой 
культуры населения и государственного аппарата, с развитой демократией. Полное оформление 
правового государства происходит после периода постиндустриального общества. 

Основой правового государства служит развитое гражданское общество, где действует принцип 
свободы экономической деятельности, основанной на верховенстве правовых законов. Гражданское 
общество и государство - не равнозначные понятия. С гражданским обществом нельзя смешивать 



политическое общество (государство и другие институты), ибо основной фигурой и содержанием 
гражданского общества являются приобретающие всеобщее социальное значение человек как 
личность и его частные интересы и потребности, свободная реализация которых возможна лишь вне 
политического контроля. Эти интересы и потребности выражаются и осуществляются через такие 
институты гражданского общества, как семья, церковь, культурные объединения, научные ассоциации, 
профсоюзы и др. 

Гражданское общество - это автономная и непосредственно не зависящая от государства сфера 
общественных отношений, то есть система экономических, духовных, культурных, нравственных, 
правовых, религиозных и других отношений индивидов, свободно и добровольно объединившихся в 
различные организации и союзы для удовлетворения своих духовных и материальных потребностей и 
интересов. Государство - лишь форма гражданского общества. Гражданское общество предполагает 
наличие многочисленных независимых институтов, организаций и союзов, действующих в рамках 
права, которые служат барьером для монополизации государственной власти. 

Гражданское общество - это свободное демократическое правовое общество, ориентированное 
на конкретного человека, создающее атмосферу уважения к правовым традициям и законам, 
общегуманистическим идеалам, обеспечивающее свободу творческой и предпринимательской 
деятельности, создающее возможность достижения благополучия и реализации прав человека и 
гражданина, органично вырабатывающее механизмы ограничения и контроля за деятельностью 
государства. 

Становлению и развитию гражданского общества способствуют три фактора: правовой характер 
государства, культурное состояние общества и превращение подданных государства в свободных 
граждан. Основным препятствием к развитию гражданского общества является доминирование 
государства над обществом. Верховенство государства по отношению к личности ведет к подчинению 
и разрушению гражданского общества. 

Гражданское общество - это сообщество свободных индивидов. В экономическом плане 
сказанное означает, что каждый индивид является собственником. Он реально обладает теми 
средствами, которые необходимы человеку для его нормального существования. Он свободен в выборе 
форм собственности, определении профессии и вида труда, распоряжении результатами своего труда. 
В социальном плане принадлежность индивида к определенной социальной общности (семья, класс, 
нация) не является абсолютной. Он может существовать самостоятельно, имеет право на достаточно 
автономную самоорганизацию для удовлетворения своих потребностей и интересов. Политический 
аспект свободы индивида как гражданина заключается в его независимости от государства, то есть в 
возможности, например, быть членом политической партии или объединения, выступающих с критикой 
существующей государственной власти, вправе участвовать или не участвовать в выборах органов 
государственной власти и местного самоуправления. Обеспеченной свобода считается тогда, когда 
индивид через определенные механизмы (суд и т.д.) может ограничивать своеволие государственных 
или иных структур в отношении себя. 

Гражданское общество - это правовое демократическое общество, где связующим фактором 
выступают признание, обеспечение и защита естественных и приобретенных прав человека и 
гражданина. Идеям гражданского общества о разумности и справедливости власти, о свободе и 
благополучии личности соответствуют идеи приоритета права, единства права и закона, правового 
разграничения деятельности различных ветвей государственной власти. Гражданское общество на 
пути к правовому развивается вместе с государством. Правовое государство можно считать 
результатом развития гражданского общества и условием его дальнейшего совершенствования. 
Правовое государство - это государство, обслуживающее потребности гражданского общества, 
назначение которого - обеспечить свободу и благосостояние граждан. 

Вся идея правового государства сводилась к идее верховенства закона. Но это упрощенное 
представление. Сам закон - это форма выражения права. Немало было и есть законов, которые 
санкционируют произвол и беззаконие. Говорить о правовом государстве как верховенстве закона 
недостаточно. Речь идет именно о верховенстве правового закона, закона, основанного на правовых 
принципах. 

Правовое государство предполагает ограничение власти правом. Но взаимодействие между 
правом и государством в реальной жизни может быть и другим, где существует произвол и беззаконие. 
Концепция правового государства непременно предполагает теоретическое и практическое признание 
приоритета права над государством, политикой, насилием, отвергает этатистские представления и 
режимы, исходящие из трактовки права, отождествляемого с законом, - из трактовки права как орудия 
государства, средства управления, формы политики. Тем более идея правового государства отвергает 
и идеологизированное представление о государстве как механизме господства одних над другими, как 
диктатуре одного класса над другим. Государство в собственном смысле слова по своей глубинной 



природе и социальному предназначению - это политическая сила (организация), предназначенная для 
охраны права и действующая сама в границах права. Именно связанность правом и отличает 
действительное государство (государство в собственном смысле) от иных политических организаций, 
от иных форм внеправового господства и властвования. Конечно, внешними признаками государства 
может обладать и такая политическая власть, которая на деле творит произвол, не связана правом и 
не защищает правопорядок, - таков любой тоталитарный политический режим, который, строго говоря, 
не может и считаться государством, например при фашизме, большевизме. 

Коль скоро концепция правового государства исходит из признания примата права, то 
оказываются совершенно неприемлемыми и трактовки права как норм, установленных государством, 
то есть якобы им порожденных и от него зависимых. Юридическое право как нечто признанное 
государством, закрепленное законом есть лишь некая внешняя (пусть и необходимая) форма правовой 
системы страны, порожденной обществом на данной ступени его развития, в том числе и прежде всего 
существующей экономической системой: отношения собственности и есть правовое выражение 
производственных отношений. Однако чисто экономический подход к праву представляет собой 
вульгарный материализм и лишь одностороннее выведение права из отношений собственности, в 
которых налицо самостоятельные, равные, свободные субъекты. И тут мы подходим к действительной 
основе основ права - к человеку. Социальное свойство, качество (одно из качеств) человека - право. 
Право есть сфера свободы личности, то, без чего человек не может быть личностью, не может 
самоопределиться и раскрыть свое творческое, деятельное начало. Но право не есть безграничная 
свобода, равнозначная вседозволенности и произволу. Право - мера (масштаб) социальной свободы, 
масштаб относительно справедливый и равный (формально). Право характеризует триединство: 
свобода, справедливость, равенство возможностей. Граница прав и свобод человека - право и свобода 
другого человека, других людей, тем самым права человека предполагают и его обязанности перед 
другими людьми (связь прав и обязанностей - правоотношение: генетическая клетка всей правовой 
действительности). 

Из сказанного вытекает фундаментальное исходное положение: каждый человек рождается 
свободным и равным другому человеку; каждый от рождения обладает неотчуждаемым кругом 
основных прав. Для охраны своих прав и свобод люди образуют государство - политическую силу, 
главное предназначение которой - охрана естественных и неотчуждаемых прав человека. Государство 
может выполнять свою основную функцию в том случае, если оно принадлежит народу - всем людям, 
его образовавшим и образующим нацию. Узурпация власти тиранами, диктаторами, вождями, элитами 
извращает природу государства, обращает силу государства против его граждан, государство 
превращается в диктаторский политический режим, в самодержавие, в господство бюрократии и 
милитаризма. Народ имеет право на революционное устранение такого подобия государства и на 
основе демократических выборов установить власть, связанную правом, установить правление закона 
и господство права. Но в настоящее время речь может идти только о мирной смене власти, насилие 
порождает насилие, разрушает культуру и цивилизацию, подавляет личность. Насилие, гражданская 
война, агрессия особенно недопустимы в современном мире при наличии средств массового 
уничтожения людей. Итак, государство по природе своей - правовой союз граждан, и служить оно 
должно обществу, безопасности человека, а свобода в государстве достигается лишь в том случае, 
когда власть ограничена правом и строится на принципе относительной самостоятельности 
законодательных, исполнительных и судебных органов. Тут уместно обратить внимание на то, что суд, 
правосудие выступают высшей гарантией прав и свобод человека. Судебную власть нельзя трактовать 
как орган борьбы с преступностью, как правоохранительный орган - суд, это власть, действующая 
наравне с законодательной и исполнительной властями. Высший судебный орган должен обладать 
полномочиями охраны конституции, правом отмены решений парламента, президента, правительства, 
если эти решения противоречат конституции государства и нарушают права и свободы человека и 
гражданина. 

Правовое государство - это такое демократическое государство, где обеспечивается господство 
права, равенство всех перед законом и независимым судом, где признаются и гарантируются права и 
свободы человека и где в основу организации и деятельности государственной власти положен принцип 
разделения (обособления) законодательной, исполнительной и судебной властей. 

 
2.3. Принципы правового государства 

 
Правовое государство - это такая форма организации публичной власти, которая действует и 

развивается в рамках права (правового закона) в целях обеспечения прав и свобод личности. Правовое 
государство предполагает ограничение государственной власти правом. Современное правовое 
государство - это демократическое государство, в котором обеспечиваются основные права и свободы 



человека и гражданина, участие народа в осуществлении государственной власти. Это предполагает 
высокий уровень правовой и политической культуры, развитое гражданское общество, возможность 
осуществления индивидуальных прав. Можно утверждать, что концепция правового государства точно 
так же, как идеи прав личности, законности и демократии, имеет общечеловеческую ценность, хотя в 
каждой стране она реализуется своеобразно, в зависимости от ее истории, культурных традиций, 
национальных особенностей и т.п. 

Необходимо иметь в виду, что правовое государство - это определенный политико-правовой 
режим функционирования государственной власти, где создаются все условия для всестороннего и 
гармоничного развития личности, для развития общества в целом. 

Можно выделить следующие основные черты и свойства правового государства, 
характеризующие его сущность и социальное назначение: 

- приоритет права во всех сферах общественной жизни; 
- гарантированный круг основных прав и свобод человека и гражданина как показатель уровня 

цивилизованности общества, качества деятельности государственных органов; 
- взаимную ответственность государства и личности; 
- осуществление государственной власти по принципу разделения властей; 
- осуществление конституционного надзора только судом. 
Одна из важнейших черт правового государства - характер взаимодействия между 

государственной властью и правом, при котором государство оказывается связанным правом и служит 
его охране. Правовое государство начинается там, где законодатель считает принципы ограничения 
своей воли реальными объективными правовыми началами. 

Право и государство - это относительно самостоятельные явления общественной жизни. Между 
правом и государством существует функциональная связь, которая означает: государство не может 
нормально функционировать без права, а право - без государства. Только при наличии правовой среды 
можно говорить о возможности и реальном существовании правовой государственности. Становление 
правовой государственности предполагает господство права в общественных отношениях, признание 
примата права в государственной политике, ограничение власти основами права и нравственности, 
правление правового закона. 

При установлении правовой основы общества право имеет приоритет над государством в том 
смысле, что государственная власть, политика подчиняются праву. Примат права над государством 
означает, что каждый человек обладает естественными и неотчуждаемыми правами и свободами, 
только народ имеет суверенное и неотъемлемое право определять форму и содержание деятельности 
государства, а также демократичность институтов государственной власти. 

Господство права во всех сферах общественной жизни предполагает сочетание двух аспектов: 
во-первых, в форме правовой организации системы государственной власти, и во-вторых, в виде 
верховенства правового закона. При этом необходимо иметь в виду тот факт, что правовая законность 
и правовая организация государственной власти должны быть таковыми не только по названию, но и 
по содержанию. Речь идет именно о приоритете правового закона, в основу которого положены 
принципы свободы, равенства и справедливости. В противном случае закон и законность могут служить 
поддержанию и оправданию антиправовых порядков. 

Почему употребляется именно термин "правовой закон"? Известно, что законодательство - 
наиболее демократическая и современная форма выражения права, и потому нет ли тавтологии, когда 
говорят о правовом законе? Дело в том, что в обыденном сознании и догматической юриспруденции 
право и закон отождествляются. Между тем закон - волевой акт государства, обладающий политической 
направленностью, в то время как право коренится в общественных отношениях и не порождается 
властью. В силу тех или иных обстоятельств закон может санкционировать произвол законодателя и в 
этом случае будет антиправом. С таким положением сталкиваются тем чаще, чем менее демократичен 
политический режим, чем сильнее зависимость высшего представительного органа государства от 
аппарата управления и фактического господства бюрократии, чем настоятельнее закон подменяется 
актами исполнительной власти, которые неправомерно относят к разряду законодательных актов и 
которые фактически подменяют законы, регулируют важнейшие отношения вопреки закону, являясь 
тем самым явными актами беззакония и произвола. 

В правовом государстве должны действовать только правовые законы, адекватные правовой 
природе регулируемых общественных отношений. Не закон рождает право, а право требует 
законодательного признания, не государство господствует над правом, а право господствует над 
государством, подчиняя его обществу и его потребностям. 

Право и правопорядок существуют и развиваются только при демократическом политическом 
режиме функционирования государственной власти, там, где обеспечиваются и гарантируются 
основные права и свободы личности. Право как явление цивилизации и культуры формируется и 



совершенствуется постольку, поскольку оно в соответствии с принципами демократии ограничивает 
государственную власть, устанавливает порядок организации и деятельности системы 
государственных органов. 

Принцип верховенства правового закона означает, что закон как выражение воли народа 
находится во главе иерархии нормативно-правовых актов и имеет высшую юридическую силу. Однако 
не всякий закон может быть назван правовым. Под правовым законом понимается такой закон, который 
отвечает определенным правовым принципам и не противоречит естественным и неотчуждаемым 
правам и свободам человека. "Закон - это не продукт произвольной деятельности государства, - пишет 
В.Н. Кудрявцев, - он должен отвечать демократическим правовым принципам равенства и 
справедливости" <4>. Правовое государство начинается там, где законодатель понимает принципы 
ограничения своей воли реальными объективными правовыми отношениями, в основе которых лежит 
свобода и равенство их участников. Исходя из этих критериев, и следует говорить о верховенстве 
права, его господстве в общественной жизни. 

-------------------------------- 

<4> Кудрявцев В.Н., Лукашева Е.А. Социалистическое правовое государство // Социалистическое 
правовое государство: проблемы и суждения. М., 1989. С. 12. 

 
Высшую юридическую силу имеет Основной Закон государства, который устанавливает основы 

конституционного строя страны, правовое положение личности, порядок организации и деятельности 
высших органов государственной власти страны. Конституция страны имеет значение непосредственно 
действующего права. В ней необходимо закрепить и конкретизировать принципы верховенства права и 
механизмы его осуществления, для того чтобы избежать произвола и сохранить стабильный 
правопорядок. 

Верховенство права должно быть не только в законотворческой деятельности государства, но и в 
правоприменительной деятельности. Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица обязаны действовать строго в рамках предписаний 
законодательных актов. Соблюдение принципа законности - гарант стабильности и развития общества. 

Верховенство правового закона также означает его всеобщность, то есть его предписания в 
равной степени распространяются на все субъекты правоотношений. Закон один для всех, и в любой 
ситуации перед ним все равны. Ему обязаны подчиняться и глава государства, обладающий большими 
полномочиями, и должностные лица в органах исполнительной власти, и каждый депутат, который в 
состоянии изменить закон только совместно с другими депутатами, в процессе особой и достаточно 
тщательной, длительной процедуры обсуждения и принятия нового проекта. Таков смысл требования 
принципа правления правового закона. Отступление от данного принципа приводит к различного рода 
злоупотреблениям, произволу, правонарушениям, что в конечном счете сказывается и на общем 
состоянии стабильного функционирования общества и государства. 

Истоком приоритета права в демократически устроенном обществе служат естественные, 
неотъемлемые права и свободы человека и гражданина, обусловленные социальной природой 
личности. Правовое государство зиждется на безусловном признании неотчуждаемых прав и свобод 
человека и гражданина, на их конституционном закреплении и судебной защите. Люди от природы 
равны и свободны, имеют незыблемые права, из которых вытекают и их обязанности перед другими 
людьми и обществом. Права и свободы личности не являются особым даром власти, они коренятся в 
общественном строе, но непременно должны быть признаны и закреплены государством в Основном 
Законе и им гарантированы. В настоящее время права личности достаточно определенно 
сформулированы в ряде важнейших международных правовых актов, под которыми стоит подпись и 
Российской Федерации. Внутригосударственное законодательство должно соответствовать 
международным пактам и договорам, провозглашающим основные права и свободы личности. 
Основные права и свободы российских граждан закреплены в Конституции Российской Федерации, 
однако они слабо гарантированы, требуют эффективной защиты со стороны государства. 

Из признания первичности прав человека вытекает правовой статус граждан, характер отношений 
между ними и государством. Отношения между гражданином и государством носят строго правовой 
характер, это отношения взаимных прав и обязанностей, обеспечивающие свободное развитие 
личности и подчинение государства обществу. Свобода каждого индивида - предпосылка свободного 
общества, которая превращает государство из аппарата публичной власти, стоящей над обществом, в 
организацию, подчиненную интересам общества и защите прав его членов. Не личность и общество 
служат государству, а государство должно служить человеку и обществу, не право служит государству, 
а государство должно служить праву. 

Становление правовой государственности предполагает и новый тип отношений между 
личностью и государством. Это принцип взаимной ответственности личности перед государством и 



государства перед личностью. Характер взаимоотношений государства и личности является 
важнейшим показателем состояния общества в целом, перспектив его развития. 

Все отношения между гражданином и государством строятся только на основании закона, то есть 
гражданин несет ответственность перед государством только в тех случаях, когда это прямо 
предусмотрено в законодательных актах. Государство, определяя меру свободы личности, также 
ограничивает и себя в собственных действиях и решениях. В случае если орган государственной власти 
или должностное лицо своими действиями или бездействием причинили вред гражданину, государство 
должно возместить ущерб в полном объеме, независимо от вины конкретного причинителя вреда. Все 
споры по поводу права между гражданином и государством подлежат рассмотрению в суде. 
Государство на конституционном уровне устанавливает эффективные формы контроля и надзора за 
осуществлением законов. 

Важнейшим принципом организации и деятельности правового государства является принцип 
разделения государственной власти на относительно самостоятельные ветви: законодательную, 
исполнительную и судебную, которые должны составлять так называемую систему сдержек и 
противовесов. Главным смыслом принципа разделения властей является не простое обособление их 
друг от друга, а взаимное сдерживание властей ради обеспечения свободы личности. Принцип 
разделения властей направлен на обеспечение конституционных прав и свобод личности, которые 
могут быть гарантированы только при самостоятельном функционировании этих ветвей власти. 

Суть концепции разделения властей заключается в разграничении (разделении) функций органов 
государственной власти: законодательная деятельность, исполнение законов, отправление правосудия 
должны осуществляться самостоятельно. Согласно теории разделения властей соединение властей 
(законодательной, исполнительной, судебной) в одном органе, в руках одного лица чревато опасностью 
установления деспотического режима, где невозможна свобода личности. Поэтому, для того чтобы 
предотвратить возникновение авторитарной абсолютной власти, не связанной правом, эти ветви 
власти должны быть разделены (разграничены). С помощью разделения властей государственные 
органы действуют в рамках своей компетенции самостоятельно, не подменяя друг друга; 
устанавливается взаимный контроль, предусматриваются формы воздействия во взаимоотношениях 
государственных органов, осуществляющих законодательную, исполнительную и судебную власти. 

Однако речь не идет о полном отделении друг от друга законодательных, исполнительных и 
судебных органов, об уравнивании этих органов. В правовом государстве существует механизм 
взаимного контроля законодательной, исполнительной и судебной властей при сохранении каждой 
значительной степени независимости от другой власти. 

Так, в соответствии с Конституцией РФ представительным и законодательным органом 
Российской Федерации является Федеральное Собрание Российской Федерации (парламент). 
Парламент, обладая исключительным правом принятия и изменения законов, определяет на основе 
Конституции полномочия и рамки, в которых действуют и законодательная, и исполнительная, и 
судебная власти. 

Важнейшими средствами воздействия парламента на исполнительную власть является 
утверждение и контроль за исполнением бюджета страны, участие в назначении Председателя и 
членов Правительства, а также контроль за деятельностью специальных служб и внешней разведки. 
Структура, состав и компетенция Правительства определяются федеральным законом. 

В системе сдержек и противовесов свою роль играет глава государства (президент), который 
возглавляет исполнительную власть и непосредственно избирается населением. Президент имеет 
право вето: может не подписать закон и возвратить его на вторичное рассмотрение в законодательный 
орган. В свою очередь, оно может быть преодолено, если при повторном рассмотрении федеральный 
закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания. 
Президент осуществляет общее руководство Правительством и представляет Российскую Федерацию 
во внутренних и внешних отношениях. Он может быть отрешен от должности Советом Федерации 
только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской 
Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации признаков преступления и 
заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения. Высший конституционный контроль в стране осуществляет Конституционный 
Суд РФ, который может отменить закон или акт Президента, если они не соответствуют Конституции 
РФ. 

Существенным свойством правового государства является авторитетное и независимое, 
основанное на общедемократических принципах и на правовом законе, справедливое правосудие. 
Основная задача суда - охрана прав и свобод человека и гражданина от произвола административной 



власти и от любых иных правонарушений. Правосудие - высшая гарантия прав и свобод граждан, 
средство обеспечения правовой законности в деятельности государственного управления, 
должностных лиц и граждан, правовой способ упрочения в стране общественного порядка и 
общественной безопасности, функционирования правовой государственности в целом. 
Судопроизводство должно быть основано на гласности и состязательности сторон, на презумпции 
невиновности, по наиболее сложным делам должен функционировать суд присяжных. Адвокат должен 
допускаться с момента задержания и предъявления обвинения органами дознания или 
предварительного следствия. На арест подозреваемого и обыск помещения должна быть санкция 
судьи. Следственный аппарат независим от органов дознания (милиции, органов безопасности), 
должен находиться под контролем суда и под надзором прокуратуры, состоять в системе Министерства 
юстиции. 

Судебная власть не должна подменять собой законодательную или исполнительную власть. Но 
ни законодательные, ни исполнительные органы не должны присваивать себе функции суда. Основной 
Закон государства закрепляет принцип независимости, несменяемости и подчинения судов только 
закону. 

Федеративное устройство государства является также способом децентрализации и разделения 
власти, предупреждающим ее концентрацию в федеральном центре. 

 
2.4. Формирование правовой государственности в России 

 
На Западе становление правовой государственности заняло не менее двухсот лет, и можно 

утверждать, что правовая государственность - это политическая власть, адекватная развитому 
гражданскому обществу, демократическому плюрализму, постиндустриальной ступени мировой 
цивилизации и культуры. Первые ростки (и теории) правовой государственности России относятся к 
концу XIX и началу XX века, принципы конституционности пыталось установить в стране Временное 
правительство после Февральской революции. Октябрьское вооруженное восстание, приход к власти 
большевиков отвергли всякое подобие правовой государственности, сама идея правления закона была 
объявлена контрреволюционной. Начавшееся в середине 80-х годов преобразование страны, 
получившее название перестройки, логически привело к признанию идеи правовой государственности. 

В нашем государстве делается попытка не только возродить идею правового государства, но и 
претворить ее в жизнь. Формирование правовой государственности в России - это сложный и 
длительный процесс, который будет разворачиваться по мере проведения в жизнь политической, 
экономической и правовой реформ, возрождения нравственных устоев и общечеловеческих ценностей, 
построения современного демократического гражданского общества. 

Проведение в жизнь экономической, политической, правовой реформ можно считать 
необходимой предпосылкой окончательного формирования правового государства. Проведение этих 
реформ без участия правового государства тоже невозможно. Должно быть их органическое 
взаимодействие. 

Кроме того, становление правовой государственности предполагает генезис особых правовых 
отношений между гражданином и государством, между органами государственной власти, а также 
обновленное взаимодействие между обществом, правом и политикой. 

В качестве одной из важнейших задач, связанной с формированием правового государства, 
следует рассматривать развитие и совершенствование законодательства, формирование новой по 
существу правовой системы. В последнее время принято очень много законодательных актов, 
создающих основы для дальнейшего развития нашего государства как демократического, правового. В 
Конституции страны получили закрепление важнейшие принципы конституционного строя Российской 
Федерации. Сделаны первые шаги в сторону господства права и разделения властей, 
гарантированности естественных прав человека, попытка построить общефедеральные органы 
государственной власти, а также органы государственной власти в субъектах Российской Федерации 
на принципах правовой государственности. 

Однако законодательного закрепления положений, составляющих суть принципов правового 
государства, еще недостаточно для его фактического построения. В реальной жизни стали заметно 
более распространенными факты грубейшего нарушения важнейших прав и свобод человека и 
гражданина, неуважения к закону и правосудию. Поэтому для реального построения правового 
государства в России необходимо: 

- повысить общую культуру населения, чтобы она могла стать частью мировой цивилизации; 
- построить развитую экономику, создать мощную материально-техническую базу с 

высокоэффективными технологиями; 
- обеспечить высокий уровень материальной обеспеченности граждан; 



- создать стабильную политическую обстановку, решить национальный вопрос; 
- создать развитую правовую систему, повысить правовую культуру и правосознание граждан, 

обеспечить четкую и профессиональную работу правоохранительных органов. 
Процесс формирования правового государства предполагает создание системы социальных, 

экономических, политических, юридических и иных гарантий, которые обеспечивали бы реальность 
конституционных положений, равенство всех перед законом и судом, взаимную ответственность 
государства и личности. 

Современное демократическое правовое государство предполагает развитое гражданское 
общество, в котором взаимодействуют различные общественные организации, политические партии и 
никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии. 
Политическая жизнь в правовом государстве строится на основе идеологического, политического 
многообразия (плюрализма), многопартийности. Поэтому одним из путей формирования правового 
государства, одним из направлений этой работы является развитие гражданского общества, 
выступающего важным звеном между личностью и государством, в котором реализуется большая часть 
прав и свобод человека, утверждение принципов политического плюрализма. 

Непременной предпосылкой формирования правового государства следует считать 
сравнительно высокую общую культуру населения. Достаточно высокий уровень культуры населения 
предполагает развитую систему образования и воспитания, социально-бытового и медицинского 
обеспечения, свободное развитие науки и искусства, художественного творчества, взаимное уважение 
людей, интеллигентность, добропорядочность, милосердие, честность, возможность всестороннего 
развития личности, в первую очередь ее духовного мира. Возрождение и развитие культуры - стержня 
цивилизованного общества - предпосылка формирования демократического правового государства. 

В духовно-культурной сфере важнейшее место занимают вопросы образования. Образование 
является фундаментом для развития человеческой личности. Его состояние характеризует 
перспективы развития конкретного общества. 

Необходимым фактором, определяющим успех многих преобразований в государственной и 
политической жизни нашего общества, является уровень политической и правовой культуры. 
Необходимо избавляться от того правового нигилизма, который особенно отчетливо проявился в 
последнее время не только у граждан, но и у представителей государственного аппарата. Уважение и 
соблюдение конституции, законов всеми членами общества, всеми должностными лицами, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления - неотъемлемая черта демократического 
государства. 

Проводимая в стране судебно-правовая реформа предполагает обеспечение стабильного, 
адекватного действительности, цивилизованного законодательства, престижного и справедливого 
правосудия, реально гарантирующего права и свободы граждан, высокопрофессиональной охраны 
правопорядка, что должно быть непременно достигнуто на основе повышения уровня правовой и 
политической культуры. 

Цивилизованное законодательство, авторитетное и независимое правосудие, профессионализм 
в охране правопорядка и общественной безопасности - непременная черта правовой 
государственности. 

Важнейшим фактором формирования правовой государственности является высокий уровень 
развития экономики страны и материальной обеспеченности населения. В бедной стране, находящейся 
на низком уровне экономического развития, невозможно построение правового государства. Развитая 
экономика, высокий материальный достаток у населения и нормальные социально-бытовые условия 
людей служат базой для развития общей культуры народа и способствуют становлению гражданского 
общества и формированию правовой государственности. 

Важнейшей задачей построения правовой государственности в Российской Федерации является 
утверждение принципов господства права в сфере межнациональных отношений, в национально-
государственном строительстве, в формах федеративной организации российской государственности. 
Россия - многонациональная страна, и ей как воздух необходимы мир и национальное согласие. 
Решение национального вопроса - залог стабильности и порядка в обществе и государстве. 

Сейчас в нашей стране происходят сложные процессы в развитии государства и права. Идет 
процесс становления новой государственной и правовой систем, соответствующих требованиям 
современного гражданского общества. Развитие права и государства все более осложняется из-за того, 
что общество переживает жесточайший экономический и социальный кризис, существенно 
отразившийся на уровне жизни людей и резко высветивший те негативные последствия, которые 
породила тоталитарная система за долгие десятилетия своего господства. 

Возвращение России в лоно мировой цивилизации, выход из глубочайшего кризиса и обновление 
страны возможны, помимо всего прочего, только на пути правовой государственности. Для достижения 



этой цели нужно, чтобы каждый гражданин, каждый государственный орган, должностное лицо 
осознали важность этой задачи. 

Несмотря на все трудности и кризисные явления, происходящие в нашем государстве, надеемся, 
что мы придем к нормальному демократическому обществу и займем достойное место в мировой 
цивилизации. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Гражданское общество и правовое государство. 
2. Назовите основные принципы правового государства. 
3. Раскройте содержание принципа верховенства права. 
4. Права и свободы человека и гражданина как высшая ценность в демократическом обществе. 
5. Принцип разделения властей в системе осуществления государственной власти. 
6. Роль и место судебной власти в защите прав и свобод личности. 
7. Проблемы и пути формирования правовой государственности в Российской Федерации. 

 


