
Правовое государство



Актуальность данной темы 
объясняется необходимостью 
рассмотрения теории правового 

государства, с целью всестороннего 
изучения Российского государства и 

права в политической системе общества 



Цель настоящей лекции 
рассмотреть принципы правового государства, 

как фундамент построения правового 
государства в России, объективно обобщить 

полученный материал 

В процессе достижения определенной цели необходимо 
решить следующие задачи:

■ проанализировать принципы;
■ рассмотреть понятие и структуру гражданского 

общества;
■ изучить этапы формирования правового государства 

в России;
■  обобщить полученные сведения и сделать 

необходимые выводы.



Учебные вопросы

1. Принципы правового государства.
2. Гражданское общество: понятие и 

структура.
3. Формирование правового государства в 

России.



Принципы правового 
государства 



                                             

Принципы 
 основополагающие идеи (требования), 

определяющие в своей совокупности 
идеальную конструкцию (модель) 

государства, которое могло бы называться 
правовым 



Формирование принципов обусловлено 
объективными и субъективными 

факторами:
■  уровнем развития культуры, науки, 

образования и других элементов, 
составляющих совокупный интеллект данной 
общественной системы;

■  нравственно-духовным потенциалом общества, 
который выражается в признании 
большинством населения справедливым, а 
значит, и правовым существующего 
государственного устройства;

■  наличием или отсутствием стабильного механизма 
реализации правовых начал в деятельности 
государственных органов;

■  степенью освоения конкретным человеком права как 
собственной свободы, осознанной и в 
необходимых случаях и необходимых 
пределах им самим ограниченной.



Принципы правового государства

1. Принцип приоритета права 

2. Принцип правовой защищенности человека 
и гражданина  



      Принцип приоритета права
   «rull of low»

         «правление права» или «господство права» 

1. Право неразрывно связано с человеком, это 
сторона его бытия, универсальное средство 
общения и гарантия нормального образа жизни. 

2. Государство не единственный источник 
формирования права. Во многих случаях оно лишь 
оформляет, облекает в правовую форму либо 
естественно-правовые требования, либо 
волеизъявление всего народа (общества), 
выраженное через референдумы, либо положения, 
сформировавшиеся в ходе общественной практики, 
в особенности судебной. 

3. Право возникло раньше, а потому носит более 
естественный характер, чем государство. 



    Приоритет права означает

а) рассмотрение всех вопросов общественной и
государственной жизни с позиций права, закона; 
б) соединение общечеловеческих нравственно-
правовых ценностей (разумность, справедливость) и 
формально-регулятивных ценностей права (нормативность, 
равенство всех перед законом) с организационно-
территориальным делением общества и легитимной 
публичной властной силой;
в) необходимость идеологически-правового обоснования 
любых решений государственных и общественных органов; 
г) наличие в государстве необходимых для выражения и 
действия права форм и процедур (конституции и законов, 
системы материальных и процессуальных гарантий и т.д.) 



 Принцип правовой защищенности
  человека и гражданина

             носит первичный, комплексный, непреходящий и абсолютный характер

        Человек как разумное и общественное существо в процессе своей жизни, 
                   общения с себе подобными создает различные организационные формы 
                   своего существования и устанавливает приемлемые для себя правила игры, 
нормы поведения. В этом смысле право и государство производны от человека.

Комплексность заключается в том, что названный принцип лежит в основе всех
взаимосвязей гражданина как с государством и его органами, так и с другими 
общественными образованиями, другими гражданами в рамках правовых отношений по
 поводу самых различных объектов.

Непреходящий характер указанного принципа обусловлен естественным происхождением 
права, возникшего, по существу, из стремления человека сохранить, защитить свои жизнь, 
свободу, здоровье и т.д. Иными словами, право возникло и существует как разумная 
сторона бытия, мера свободы человека.

Абсолютность (тотальность) этого принципа состоит в том, что все взаимоотношения 
индивида с государством (его органами, должностными лицами) должны строиться
только на правовой основе. Если они выходят за пределы действия права, со стороны
государства это может обернуться произволом, внеправовым насилием, игнорированием 
нужд человека.



         Принцип правовой защищенности 
         в содержательном плане имеет      

специфические правовые признаки, такие как:

1) Равенство сторон и взаимная 
ответственность государства и гражданина;

 
2) Особые типы правового регулирования и 

форма правоотношений; 

3) Стабильный правовой статус гражданина и 
система юридических гарантий его 
осуществления 



Гражданское общество: 
понятие и структура 



Гражданское общество
негосударственная часть общественно-
политической жизни; это совокупность 

общественных отношений, формальных и 
неформальных структур, обеспечивающих 

условия политической деятельности 
человека, удовлетворение и реализацию 
разнообразных потребностей и интересов 

личности и социальных групп и объединений 



Идея гражданского общества возникла в середине 17-го 
века 

термин "гражданское общество" 
впервые был употреблен 

Г. Лейбницем (1646 - 1716), 
немецким философом, ученым и общественным деятелем

Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье  
Концепция гражданского общества в работах этих 
мыслителей базировались на идеях естественного 

права и общественного договора 

Гражданское общество подразумевает добровольную 
передачу личностью государству своих прав, с одной 

стороны, а с другой - ограничение государственной власти 
в интересах реализации гражданами своих свобод. Главное 

условие действенности гражданского общества - 
добровольность и взаимность подобного договора между 

гражданами и государством. 



Г. Гегель
«Гражданское общество есть 

дифференциация, которая выступает между 
семьей и государством, хотя развитие 

гражданского общества наступает позднее, 
чем развитие государства»

гражданское общество включает рыночную 
экономику, социальные классы и политические 
институты и составляет комплекс частных лиц; 

деятельность гражданского общества регулируется 
правом и само оно прямо не зависит от государства

 (по Гегелю)   



К. Маркс
рассматривает гражданское общество как сферу 

материальной, экономической жизни, как общественную 
организацию, развивающуюся непосредственно из 

производства и обращения 

гражданское общество, это совокупность экономических, 
производственных отношений, которые соответствуют 
производительным силам общества и образуют базис 

государства. 
В гражданском обществе происходят революционные 

изменения: ликвидация частной собственности и 
эксплуататорских классов. 

Эти революционные преобразования приводят к тому, что 
владельцами средств производства становятся ранее 
угнетенные классы, исчезает эксплуатация человека 

человеком и происходит отмирание государства - основного 
орудия угнетения

(по Марксу) 



Современная политология
общество рассматривается как совокупность 

гражданского общества и государства, как 
основного института политической власти. 

Гражданское общество выступает связующим 
звеном между гражданином и государством. В нем 
осуществляется повседневная политическая жизнь 

людей

исторические типы гражданского общества: 
■ социальные образования (сословие, социальная 

группа, класс); 
■ общество как совокупность граждан страны; 
■ мировое сообщество граждан. 



    Современное гражданское общество стало 
складываться в результате буржуазных 
революций в странах Западной Европы 

Реальное функционирование
его началось с принятием 
Биллей о правах в Англии и США

 и Декларации прав человека 
и гражданина во Франции 



    Характерные признаки современного 
гражданского общества:

 
■ наличие в обществе свободных 
владельцев средств производства; 
■ развитость и разветвленность демократии; 
■ правовая защищенность граждан; 
■ определенный уровень гражданской 

культуры. 



Структура гражданского общества
   

■ Политические партии
 

■ Общественно-политические 
организации и движения 

■ Союзы предпринимателей, 
ассоциации потребителей, 
благотворительные фонды. 

 



Структура гражданского общества
■ Научные и культурные организации,
 спортивные общества. 

■ Муниципальные коммуны, 
ассоциации избирателей, 

политические клубы. 

■ Независимые средства
 массовой информации. 



Особенности становления гражданского общества в 
России 

 1. Россия вступила на путь строительства гражданского 
общества значительно позднее стран Западной Европы и США. 
⇨ отмена крепостного права в 1861 году, 
⇨ реформы судебной системы и местного самоуправления, 

проведенные Александром II. 

2. Многопартийность в России (начало 20-го века). 

3. Российские традиции совместного, коллективного решения 
задач и проблем способствовали становлению гражданского 
общества. 

4. Установившийся после октября 1917 года 
тоталитарный режим.

5. Отсутствие демократического опыта функционирования 
гражданского общества после распада СССР. 



Некоторые
 элементы гражданского общества, сложившиеся 

в России: 
■ политические партии и движения; 
■ массовые общественные организации; 
■ ассоциации производителей и общества 

потребителей; 
■ конфессиональные общности; 
■ этнические общности, землячества и 

культурно-национальные организации и 
центры; 

■ творческие союзы и организации; 
■ спортивные объединения. 

становление гражданского общества в
России находится на начальной стадии своего 

развития 



Идеальной является такая
система взаимодействия 

гражданского 
общества и государства, 

в рамках которой государственный 
механизм обеспечивает гражданскому 
обществу незыблемость определенных 
прав и свобод (в первую очередь права 
на частную собственность), последнее 
же проникает в сферу деятельности 

государства, участвуя в формировании 
государственных институтов и контроле 

за их деятельностью 



Формирование правового 
государства в России 



Формирование правовой 
государственности в России 

сложный и длительный процесс, который 
будет разворачиваться по мере 

проведения в жизнь политической, 
экономической и правовой реформ, 
возрождения нравственных устоев и 

общечеловеческих ценностей, 
построения совре менного 

демократического гражданского 
общества



Предпосылки, обусловливающие 
возможность реализации 

конституционного курса и содержащих 
политическую платформу правового 

государства
1. Стремление к равенству в правах всех граждан и 

обеспечение этого в юридических формах.
2. Обращение населения к законодательной фиксации 

основной функции властей - служению народу, 
общественному благу, четкому регламентированию 
действий властей, обеспечению их предсказуемости и 
подконтрольности.

3. Принятие массовым сознанием и утверждение в нормах 
общественной морали высших ценностей и идеалов 
демократии, создание условий и механизма развития 
правовой и политической культуры.

4. Наличие у большинства членов общества чувства 
собственного достоинства и индивидуальности, 
осознание им свободы социально-политического и 
духовного выбора, готовности самому организовать свою 
жизнь и нести ответственность за свои хозяйственные и 
политические поступки.



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 



Одна из важнейших задач
развитие и совершенствование 

законодательства, формирование новой 
по существу правовой системы

 



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 нацио нальный вопрос;

•   создать развитую правовую систему, повысить 
правовую культуру и правосознание граждан, 
обеспечить четкую и профессио нальную работу 
правоохранительных органов.



Признаки правового государства

• Верховенство закона. 
• Развитая система прав и свобод граждан и 
хорошо налаженный механизм защиты этих 
прав и свобод. 
• Четкое разделение государственной власти
делится на законодательную, исполнительную 
и судебную власти. Органы разных ветвей 
государственной власти действуют в пределах
своей компетенции, не подменяют друг друга, 
устанавливают взаимный контроль. 
• Сильная судебная власть. 
• Демократизм. 


