
Законность в сфере государственного управления

1. Понятие законности.

Законность в государственном управлении - режим 
должного функционирования системы 
государственного управления, состоящий в точном, 
строгом и неукоснительном соблюдении и 
исполнении всеми субъектами управленческих 
отношений действующих на территории государства 
нормативных правовых актов.

Законность возможна только при строгом 
соблюдении дисциплины всеми физическими и 
юридическими лицами, а дисциплина, в свою 
очередь, обусловливается рамками закона.



Общие черты законности:

 

 

 

1.является принципом организации и деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, общественных объединений и 
граждан. 

2.выступает обязательным требованием к деятельности субъектов государственного 
управления.

3.является методом осуществления властных полномочий субъектов управленческой 
деятельности.  

4.основывается на действующем российском законодательстве.

5.представляет собой режим должного поведения физических лип и коллективных 
субъектов в сфере государственного управления.



Принципы законности следующие.

Верховенство закона - состоит в требовании точно и неукоснительно соблюдать и 
исполнять нормативные правовые акты, действующие на территории государства; 
требовании соблюдать иерархию нормативных правовых актов; требовании 
соответствия нормативных правовых актов меньшей юридической силы тем, которые 
обладают большей юридической силой. 

Равенство перед законом - перед законом все равны независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
религии, других обстоятельств и несут равную обязанность соблюдать требования 
юридических норм, а в случае их нарушения несут равную юридическую 
ответственность.

Единство законности - действие законов, подзаконных нормативных правовых актов 
на территории всего государства единообразно, их толкование и применение не должны 
отличаться в зависимости от территориального масштаба действия; это прежде всего 
единство нормативной основы законности для всего государства.



Всеобщность и непререкаемость законности - требования законности 
распространяются на деятельность как органов государственной власти, местного 
самоуправления, их должностных лиц, так и граждан, общественных объединений; никто из 
субъектов управленческих отношений не может быть исключен из сферы законности.

Гарантия прав и свобод личности - состоит в конституционном закреплении 
основополагающих прав и свобод человека и гражданина, создании условий для их 
реализации. 

Неотвратимость ответственности за нарушения законности - каждый факт 
нарушения законности должен получить должную государственно-правовую оценку, которая 
выражается в обязанности виновных лиц нести установленные ограничения.

Недопустимость противопоставления законности и целесообразности - 
заключается в том, что субъектам управленческих отношений предоставляется 
возможность выбрать наиболее целесообразный вариант поведения в пределах 
определенных юридических норм; в случае противоречия между законностью и 
целесообразностью приоритет отдается законности с учетом последующего изменения 
нормативной правовой базы. 



                         Способы обеспечения законности :

1. Контроль

Контроль — основной способ обеспечения законности и дисциплины 
в государственном управлении, один из наиболее важных элементов 
государственного управления. Без организации и осуществления 
контроля невозможна надлежащая работа государственного 
аппарата, других подконтрольных государству структур.

.



2. Надзор

Надзор  имеет целью выявление и предупреждение 
правонарушений, устранение их последствий путем 
применения форм прокурорского реагирования без права 
самостоятельно привлекать виновных к правовой 
ответственности, вмешиваться в оперативную и 
хозяйственную деятельность поднадзорных объектов, 
изменять или отменять акты управления.

3.Обжалование действий и решений органов исполнительной 
власти и их должностных лиц.

Это отличие состоит в том, что инициаторами проверок, то 
есть контрольных действий, здесь выступают не 
государственные образования (их должностные лица), а 
граждане. Обращаясь к компетентным органам с заявлениями 
и жалобами, они сигнализируют о выявленных ими 
нарушениях законности и дисциплины, предоставляя тем 
самым возможность полномочным органам разобраться в 
существе дела, привлечь, если на то есть основания, к 
ответственности виновных.


