
вмешиваться в права и полномочия другой; в то же время все они 

взаимодействуют, осуществляют взаимный контроль, уравновешивают и 

сдерживают друг друга; судебная власть независима от политики и 

подчиняется только закону. 

 

Раздел 4. Государство и гражданское общество. 
 

Тема 4.1. Политическая система общества. 

 

План. 

 

1. Политическая система общества, еѐ структура и функции. 

2. Государство в политической системе общества. 

 

1. Политическая система общества, еѐ структура и функции. 

 

      Понятие «политической системы» является одним из основных в 

политологии. Его использование позволяет выделить политическую жизнь из 

основной части общественной жизни. Понятие «политическая система» 

показывает, как регулируются политические процессы, как формируется и 

функционирует политическая область. 

 

         Понятие «политическая система» стало разрабатываться с середины 20 

века, благодаря вышедшей в 1953 г. работе американского политолога 

Истона «Политическая система». 

 

         Политическая система представляет собой комплекс институтов и 

организаций, в совокупности составляющих политическую самоорганизацию 

общества. Это, прежде всего, институты и органы управления, руководства и 

координации политической жизни. 

 

        Центральным институтом политической системы, вокруг которого 

группируются остальные институты, является государство. 

 

      Большой вклад в изучение политической системы внесли также учѐные 

Алмонд, Дюверже, и другие. По Истону и Алманду политическая система 

представляет собой множество взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов, подсистем, способных к восприятию, хранению, переработке 

информации и обмена ею. 

 

           Политическая система является открытой системой, потому что в 

процессе еѐ функционирования происходит также обмен информации с 

окружающей средой.  

 

Политическая система включает в себя: 



 

1) парламент; 

 

2) правительство; 

 

3) органы местного самоуправления; 

 

4) политические партии; 

 

5) общественные организации.  

 

         Политическая система существует в политическом пространстве, 

имеющем территориальное измерение (границы страны) и функциональное 

измерение (в конституции, в законах).  

 

Элементы структуры политической системы: 

 

1) институциональный, состоящий из различных социально-политических 

институтов и учреждений  (государство и его учреждения, политические 

партии, общественные движения, организации, органы демократии); 

 

2) функциональный, складывающийся из совокупности тех функций, 

которые осуществляются социально-политическими институтами и их 

группами (формы и направления политической деятельности, способы и 

методы осуществления власти, средства воздействия на общественную 

жизнь); 

 

3) регулятивный, выступающий как совокупность политико-правовых норм и 

других культурных средств регулирования взаимосвязей между субъектами 

политической системы (обычаи, традиции, политические принципы, 

взгляды); 

 

4) коммуникативный, представляющий собой совокупность разнообразных 

отношений между субъектами политической системы (т.е. отношения по 

поводу власти, в связи с выработкой и осуществлением политики); 

 

5) идеологический, включающий в себя совокупность политических идей и 

теорий (политическое сознание, политическая и правовая культура, 

политическая социализация). 

 

       Политическая система – это ценностная, упорядоченная совокупность 

политических институтов, отношений, процессов, принципов политической 

организации общества, базирующихся на определѐнных политических и 

правовых нормах, ценностях и традициях политической культуры. 

 



        Будучи чрезвычайно сложными, богатыми по содержанию явлениями, 

политические системы могут классифицироваться по различным основаниям. 

Так, в зависимости от типа общества они делятся на традиционные, 

модернизированные демократии и тоталитарные, по характеру 

взаимодействия со средой – на открытые и закрытые, по политическим 

культурам и их выражениям в формах организации власти – на англо-

американскую, континентально-европейскую, доиндустриальную и частично 

индустриальную, а также тоталитарную.  

 

          Существует множество и других, в том числе более сложных 

типологий политических систем. Самой распространенной классификацией 

является деление политических систем на тоталитарные, авторитарные и 

демократические, т.е. по типу политического режима. Для тоталитарной 

политической системы характерно полное подчинение общества и личности 

власти, контроль за гражданами со стороны государства. Авторитарная 

политическая система отличается неограниченной властью одного лица или 

группы лиц над гражданами при сохранении автономии личности и общества 

во внеполитических сферах. Демократическая характеризуется контролем 

общества (большинства) над властью.    

 

Основные функции политической системы: 

 

1.  Интеграционная – объединение всех элементов социальной структуры на 

базе ценностей, идеалов. 

 

2.   Целеполагающая – определение целей и задач развития общества. 

 

3. Организаторская – мобилизация людских, материальных и духовных 

ресурсов для выполнения целей и задач общества. 

 

4. Регулятивная – обеспечение общественного признания политики и власти. 

 

5.Контролирующая – контроль конфликтов между социальными группами; 

контроль социальной целостности общества. 

 

2. Государство в политической системе общества. 

 

        Государство занимает в политической системе общества центральное 

место. Это обусловлено сущностью и некоторыми признаками государства 

как социального института. Особое место в политической системе общества 

государство занимает в связи с рядом причин: 

 

1. Государство выступает в качестве единственного официального 

представителя всего народа, объединяемого в пределах его территориальных 

границ по принципу гражданства. В основополагающих актах государство 



представляет себя как государство всего народа. 

 

 

2. Государство является единственным носителем суверенитета. 

Суверенность государственной власти выступает как один из признаков 

государства и содержание этого признака заключается в верховенстве 

государственной власти, ее самостоятельности и независимости. 

 

3.    Государство обладает специальным аппаратом, предназначенным для 

управления обществом. В отличие от государственного аппарата, например, 

политические партии, массовые движения не имеют в своей структуре таких 

институтов, как суд, прокуратура и другие правоохранительные органы. 

 

4. Государство обладает специфическим набором материальных и 

финансовых средств. Для стабильности общества и политической системы в 

целом, важным условием является существование самых различных форм 

собственности, а для стабильности государства — наличие хорошо развитой 

государственной формы собственности. Государственная собственность 

играет большую роль в качестве материальной базы государства: например, 

на долю государственного сектора в экономике Англии приходится около 

53% ВВП, во Франции — около 48% и т.д. 

 

5. Государство обладает юридическими средствами воздействия на 

общественные отношения, которыми не располагает ни кто. Только 

государственные органы обладают государственно-властными 

полномочиями, издают в пределах своей компетенции нормативно-правовые 

акты, которыми руководствуются граждане государства в процессе своей 

жизнедеятельности. 

 

        Государство является главным звеном в политической системе общества 

и занимает центральное место. Центральный аппарат государственной 

власти, куда входят Глава государства, Правительство, Парламент, 

Верховный Суд, образуют высший уровень политической системы. На этом 

уровне принимаются нормативные акты, определяющие правовое положение 

и механизм действия всех элементов политической системы. Средний 

уровень политической системы образуют аппарат управления и другие 

органы власти на местах. Структура среднего уровня служит связующим 

звеном между высшим уровнем политической системы и обществом. 

Нижний уровень политической системы играет неоднородную роль в 

политической системе и имеет сложную структуру. Структурными 

элементами этого уровня являются политические группировки, партии, 

народные движения, массовые, политические и неполитические организации, 

которые пользуются политическим доверием. 

 

Тема 4.3. Правовое государство. 



 

План. 

 

1. Понятие правового государства, его основы. 

 

2. Зарождение и развитие правового государства. 

 

3. Признаки правового государства. 

 

1. Понятие правового государства, его основы. 

         Правовое государство - многомерное развивающееся явление. В ходе 

общественного прогресса оно приобретает новые свойства, наполняется 

новым содержанием, соответствующим конкретным условиям 

существования общества и уровню его развития. Непреходящим общим 

началом любого правового государства является его связанность с правом. 

Правовое государство - это такая форма организации деятельности 

государственной власти, которая строится во взаимоотношениях с 

индивидами и их различными объединениями на основе норм права. 

 

     Экономической основой правового государства являются 

производственные отношения, базирующиеся на многоукладности, на 

различных формах собственности (государственной, коллективной, 

арендной, частной, акционерной, кооперативной и др.) как равноправных и в 

одинаковой мере защищенных юридически. В правовом государстве 

собственность принадлежит непосредственно производителям и 

потребителям материальных благ; индивидуальный производитель выступает 

как собственник продуктов своего личного труда. Правовое начало 

государственности реализуется только при наличии самостоятельности и 

свободы собственности, которые экономически обеспечивают господство 

права, равенство участников производственных отношений, постоянный рост 

благосостояния общества и его саморазвития. 

 

       Социальную сторону правового государства составляет 

саморегулирующееся гражданское общество, которое объединяет свободных 

граждан-носителей общественного прогресса. В центре внимания такого 

государства находится человек, его разнообразные интересы. Через систему 

социальных институтов, общественных связей создаются необходимые 

условия для реализации каждым гражданином своих творческих, трудовых 

возможностей; обеспечиваются плюрализм мнений, личные права и свободы. 

 

       Нравственную основу правового государства образуют 

общечеловеческие принципы гуманизма и справедливости, равенства и 

свободы личности, ее чести и достоинства. Режим правовой 

государственности реально утверждает их определяющую роль в жизни 

общества, исключает произвол и насилие над личностью. Конкретно это 



выражается в демократических методах государственного управления, 

справедливости правосудия, в приоритете прав и свобод личности во 

взаимоотношениях с государством, защите прав меньшинства, терпимости к 

различным религиозным взглядам. 

 

          Правовое государство - суверенное государство, которое 

концентрирует в себе суверенитет народа, наций и народностей, населяющих 

страну. Осуществляя верховенство, всеобщность, полноту и 

исключительность власти, такое государство обеспечивает свободу 

общественных отношений, основанных на началах справедливости, для всех 

без исключения граждан. Оно ограничивает свободу человека, если его 

поведение угрожает свободе других людей. 

 

        Политическая природа государства наиболее четко проявляется в его 

суверенитете. Именно в суверенитете концентрируется вся гамма 

потребностей интересов различных звеньев политической системы общества. 

Благодаря суверенитету координируются интересы государственных и 

негосударственных организаций, обеспечивается их справедливое правовое 

равновесие и свободное развитие. 

 

 Принципы правового государства 

 

1. Верховенство закона во всех сферах общественной жизни. В системе 

правовых ценностей высшей формой выражения организации и защиты 

свободы людей является закон. В законах государство устанавливает 

общеобязательные правила поведения, которые должны максимально 

учитывать объективные потребности общественного развития на началах 

равенства и справедливости. Именно поэтому закон обладает высшей 

юридической силой. Все другие правовые акты должны соответствовать 

закону. Подзаконные акты при необходимости могут лишь конкретизировать 

некоторые положения законов, но ни в коем случае не "совершенствовать", 

не "поправлять", не "изменять" закон. 

 

        Основной закон правового государства - конституция. В ней 

сформулированы правовые принципы государственной и общественной 

жизни. Никакой другой правовой акт государства не может противоречить 

конституции. Приоритет конституции - неотъемлемая черта правового 

государства. Поэтому правовое государство - это конституционное 

государство. 

 

2. Реальность прав личности, обеспечение ее свободного развития. Правовое 

государство признает за индивидом определенную сферу свободы, за 

пределы которой вмешательство государства недопустимо. Обязанность 

"невмешательства" государственной власти соответствует праву индивида 

требовать соблюдения этого. В случае нарушения этого права оно 



обеспечивается судебной защитой. В этих условиях фактическая свобода 

превращается в право свободы. Право становится всеобщим масштабом и 

равной мерой свободы. Реальное его проявление охватывается формулой: 

"Все, что не запрещено индивиду, ему дозволено", и наоборот: "Все, что не 

дозволено власти, ей запрещено". 

 

3. Взаимная ответственность государства и личности. Отношения между 

государством как носителем политической власти и гражданином как 

участником ее формирования и осуществления должны строиться на началах 

равенства и справедливости. Определяя в законах меру свободы личности, 

государство в этих же пределах ограничивает себя в собственных решениях и 

действиях. 

 

      Обязательность закона для государственной власти обеспечивается 

системой гарантий, которые исключают административный произвол. К ним 

относятся ответственность депутатов перед избирателями (отзыв депутатов); 

ответственность правительства перед представительными органами; 

дисциплинарная, гражданско-правовая или уголовная ответственность 

должностных лиц государства любого уровня за невыполнение своих 

обязанностей перед конкретными субъектами права. 

 

      На тех же правовых началах строится ответственность личности перед 

государством. Применение государственного принуждения должно носить 

правовой характер, не нарушать меру свободы личности, соответствовать 

тяжести совершенного правонарушения. 

 

4. Основным принципом организации и деятельности правового государства 

является разделение властей. Этот принцип определяет, с одной стороны, 

верховенство законодательной власти, а с другой - подзаконность 

исполнительной и судебной властей. Разграничение единой государственной 

власти на три относительно самостоятельные и независимые отрасли 

предотвращает возможные злоупотребления властью и возникновение 

тоталитарного управления государством, не связанного правом. Каждая из 

этих властей занимает свое место в общей системе государственной власти и 

выполняет свойственные только ей задачи и функции. Равновесие властей 

поддерживается специальными организационно-правовыми мерами, которые 

обеспечивают не только взаимодействие, но и взаимоограничение 

полномочий в установленных пределах. В то же время они гарантируют 

независимость одной власти от другой в пределах тех же полномочий. 

 

5. Соответствие внутреннего законодательства общепризнанным нормам и 

принципам международного права. 

 

       Таковы основные характеристики правового государства. В них 

концентрируются общечеловеческие ценности, сформированные в процессе 



длительного развития государственно-opганизованного общества. 

Естественный прогресс человеческой жизни вносит и будет вносить новые 

элементы в теорию и практику строительства правового государства. 

 

2. Зарождение и развитие правового государства. 

 

        Надо сказать, что идея правового государства возникла еще в древности, 

она прошла долгий путь уточнения, шлифовки. К этому приложили свои умы 

многие ученые и политики. 

 

       Идея правового государства, зародившаяся в античную эпоху, усилиями 

передовых мыслителей через несколько столетий превратилась в стройную 

теорию и нашла практическое воплощение в ряде стран мира. 

 

      Правовое государство - это такое государство, в котором созданы условия 

для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека. 

 

      Возникновение правового государства выражает качественную грань, 

обозначающую переход от системы тоталитаризма к гражданскому 

обществу. 

 

       Прообраз идеи правового государства возник, по сути дела, как реакция 

на деспотизм, тиранию и пр. Со времени возникновения государства и права 

и до сих пор человечество ищет оптимальные формы взаимоотношений 

между личностью, государством и обществом. 

 

        Современные концепции правового государства основаны на идеях 

Канта (1724-1804гт.), Монтескье (1689-1755гг.) и других европейских 

просветителей XVШ и XIX вв. таких, как Гуго Гроций, Спиноза, Дж. Локк, 

Дени Дидро, Ж. -Ж. Руссо. 

 

      Еще в Древней Греции античные мыслители - Сократ, Платон, 

Аристотель - сделали первые шаги по созданию учения о правовом 

государстве. Они высказали идею о верховенстве закона. Аристотель, 

например, утверждал, что «там, где отсутствует власть закона, нет места и 

какой либо форме государственного строя», что закон должен властвовать 

над всем. 

 

       Отдельные принципы правового государства (разделение властей, 

верховенство закона) имели место в Статуте Великого Княжества Литовского 

(1588 г.). Автор и активный участник издания Статута канцлер Лев Сапега 

(1557 - 1633 гг.) считал, что господствовать в государстве должны не люди, а 

законы. Статут разделял государственную власть на законодательную, 

исполнительную и судебную. Законодательная власть принадлежала Сейму, 



исполнительная - Великому Князю и Раде, судебная - Великокняжескому и 

местным судам. 

 

        Дальнейшее развитие учение о правовом государстве получило в трудах 

ученых нового времени. По Д.Локку государство устанавливает законы для 

устройства и учреждения собственности. Дж. Локк (1632 - 1704 гг.) положил 

начало теории разделения властей, по которой необходимо разделить 

государственную власть на несколько самостоятельных властей, не допустив, 

тем самым, сосредоточения всей полноты власти в одних руках, с целью 

исключения злоупотреблений. 

        Ш. Монтескье (1689 - 1775 гг.) развивает теорию разделения властей. Он 

выделяет законодательную, исполнительную и судебную власть. Путем 

разделения властей, а также системой сдержек и противовесов можно 

обеспечить соблюдение прав и свобод граждан. 

 

       Большой вклад в философское обоснование теории правового 

государства внесли Кант и Гегель. Кант рассматривал государство как 

объединение множества людей, подчиненных правовым законам. 

 

      И.Кант разработал философскую основу теории правового государства, 

центральное место в которой занимает личность, человек, его свобода. 

 

        И. Кант, основываясь на прогрессивных идеях своих предшественников 

о политико-правовом устройстве общества, создал целостное учение о 

правовом государстве. Он полагал, что источником развития государства 

является социальный антагонизм. Существует противоречие между 

склонностью людей жить сообща и присущими им недоброжелательностью и 

эгоизмом. Разрешение этого противоречия, обеспечение реального 

равноправия всех членов общества, по мнению И. Канта, возможно лишь в 

условиях всеобщего правового гражданского общества, управляемого 

правовым государством. Правовое государство представляет собой 

державное соединение воли лиц, образующих народ. Им же формируется 

законодательная власть. Исполнительная власть подчиняется 

законодательной и, в свою очередь, назначает судебную власть. Такой способ 

организации власти, по мнению И. Канта, должен обеспечить не просто 

разделение властей, но и их равновесие. 

 

      Гегель рассматривал государство и право как однозначные понятия. 

Г.Гегель считал, что государство есть «наиболее совершенная организация 

общественной жизни, в которой все строится на правовой основе, 

представляющей царство реализованной свободы». 

 

       Г.Гроций считал, что существует право естественное и право 

волеустановленное. Источником первого является природа человека, разум. 

Второе, исходящее от государства, должно соответствовать принципам 



естественного права. Борясь с феодальным произволом, он требовал нового 

права, «отвечающего законам разума». 

 

       Б.Спиноза дал теоретическое обоснование демократического 

государства, которое, будучи связано законом, обеспечивает действительные 

права и свободы человека. 

 

        Термин «правовое государство» в 1813 году впервые применил в своих 

работах немецкий ученый К. Велькер, а ввел его в научный оборот в 1832 г. 

также немецкий ученый Роберт фон Моль. Он рассматривал правовое 

государство как категорию непрерывно развивающегося учения о 

государстве. 

 

         На протяжении последующих веков идеи правового государства, 

сформулированные И. Кантом, постоянно привлекали внимание философов, 

юристов и государствоведов. В конце XIX в. немецкий юрист Г. Еллинек 

выдвинул идею самоограничения государства создаваемыми им законами. 

Однако время показало, что это еще не гарантирует гражданскому обществу 

защиту от произвола со стороны государства. Государство может быть в 

равной степени связано как демократическими, так и авторитарными 

законами, возводящими в ранг права произвол и насилие. Например, 

фашистская Германия, объявлявшая себя правовым государством, 

неукоснительно выполняла принятые законы и, тем не менее, представляла 

собой типичное тоталитарное государство, основанное на насилии и 

произволе. 

 

     Проблема правового государства в России имеет глубокие исторические 

корни. О правовом государстве писали российские ученые. 

 

        С середины XIV до конца XVIII века М.М.Сперанский, А.Н.Радищев, 

П.И.Пестель, Н.М.Муравьев, А.И.Герцен занимались вопросом о 

реорганизации Российского общества. 

 

       Во время правления Александра II: 1861 г. - отменено крепостное право; 

1864 г. - начало судебной реформы. После событий 1905 года новые шаги по 

реформированию: учреждение Госдумы, столыпинские реформы. 

 

       Значительный интерес к теории правового государства был проявлен и 

российскими правоведами в конце XIX — начале XX вв., когда перед 

Россией стояла проблема перехода от феодального, полицейского 

государства к буржуазному, основанному на лозунгах братства, равенства и 

свободы. 

 

       Так, знаменитый русский ученый-юрист, профессор Петербургского 

университета Н. М. Коркунов, рассуждая о механизме обеспечения 



законности в государстве, развил теорию разделения властей: он полагал, что 

главным в ней является не просто обособление их друг от друга, а их 

взаимное сдерживание. Такого сдерживания, по мнению Н. М. Коркунова, 

можно достичь тремя путями: а) разделением отдельных функций между 

различными органами; б) совместным осуществлением одной и той же 

функции не сколькими органами (например, двумя палатами парламента); в) 

выполнением различных функций одним и тем же органом, но в различном 

порядке. 

 

       Но этого для обеспечения режима законности мало, полагал ученый. 

Поэтому он ставил вопрос о создании особых средств и органов надзора за 

соблюдением законности в деятельности органов управления. Важной при 

этом является идея о всеобщем праве граждан на подачу петиций, т. е. жалоб. 

 

        Высказанные Н. М. Коркуновым идеи актуальны и сегодня, ибо они 

позволяют обеспечить реальную реализацию прав и свобод граждан. 

 

       Одним из последователей Н. М. Коркунова был С. А. Котляревский. Он 

считал, что «необходимые свободы» граждан должны быть закреплены в 

конституции и обеспечены государством. К ним С. А. Котляревский относил 

свободу собраний и союзов, свободу слова и печати, свободу 

вероисповедания, личную неприкосновенность и др. Ставя во главу угла 

признание важности «индивидуальных прав» личности, он предлагал и 

определенные условия их реализации. Это, прежде всего, организация 

судебной защиты против случаев нарушения этих прав и политическая 

ответственность высших представителей власти перед представителями 

народа за правонарушения. 

 

         Выдвинутые С. А. Котляревским идеи нашли свое отражение в 

современной концепции правового государства и формулируются как 

принцип взаимной ответственности личности и государства. 

 

         Российские ученые правоведы М.М.Ковалевский, Н.М. Коркунов, Г.Ф. 

Шершеневич, С.А. Котлеровский, В.М. Рессен обобщили исторический опыт 

западноевропейских мыслителей и создали концепцию правового 

государства, применимую к Российской действительности. 

 

         Г.Ф.Шершеневич в понятие правового государства включал: а) 

неотъемлемые права личности, б) правовое самоограничение власти, в) 

принцип разделения властей, г) подчиненность государства стоящему над 

ним праву. 

 

         Процесс становления правового государства происходит сейчас в 

России. В ст. 1 Конституции РФ сказано, что «Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления». 



Но на сегодняшний день - это декларативное заявление, цель, к которой 

стремиться наша государственность в идеале, а не констатация достижения 

этой цели. 

 

3. Признаки правового государства. 

 

Основными признаками правового государства являются: 

 

– Разделение властей; 

 

– Верховенство закона; 

 

– Признание, соблюдение, обеспечение и защита прав и свобод человека; 

 

– Социальная и юридическая защищенность личности; 

 

– Сосредоточение всех прерогатив государственно–властного регулирования 

в системе государственных институтов, созданных на основе права; 

 

– Недопущение монополизма в политике и экономике, создание 

антимонопольных механизмов; 

 

– Контроль общества за властью, наиболее действенным способом которого 

являются регулярные, свободные, демократические выборы народом органов 

государственной власти всех уровней; 

 

– Соответствие внутреннего законодательства общепризнанным нормам и 

принципам международного права (либо прямое действие международных 

норм); 

 

– Признание человека высшей ценностью, целью государства, а не средством 

решения тех или иных государственных проблем; 

 

– Верховенство и прямое действие конституции; 

 

– Единство прав и обязанностей граждан; 

 

– Наличие развитого гражданского общества; 

 

– Внешний и внутренний суверенитет государства; 

 

– Взаимная ответственность человека и государства; 

 

          Признаки правового государства отражают основные его черты, 

которые обязательно должны в нем присутствовать: 



 

а) Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную 

означает, что каждая из трех существующих в государстве властей должна 

быть независима от другой и в своей деятельности подчиняться только 

закону, тем самым создавая систему «сдержек и противовесов», 

взаимоограничение и взаимоконтроль всех ветвей власти. Основателем 

концепции разделения властей принято считать французского просветителя 

Ш.Л. Монтескье, хотя до него подобные идеи высказывал Дж. Локк, еще 

ранее Полибий, а зачатки этого принципа мы видим уже в античном мире в 

демократических Афинах и республиканском Риме. Этот принцип исключает 

монополизацию власти в руках одного лица, органа или социального слоя и 

обеспечивает соответствие всей системы публичной власти требованиям 

права и их последовательного соблюдения.2) Такой государственно–

властный механизм функционирует в США. Другой вариант предполагает 

приоритет одной из ветвей государственной власти – законодательной, что 

характерно, например, для Англии. 

 

        Разделение властей – это показатель развитости права и государства. 

Сбалансированность властей основывается на суверенитете народа, что 

нашло конституционное закрепление в ряде современных государств. По 

идее законодательная власть должна принимать законы, исполнительная –

организовывать их исполнение, а судебная – решать спор о праве на 

основании закона, принятого законодательным органом. 

 

        В настоящее время наблюдается активизация именно исполнительной 

власти, которая как бы постепенно расширяет свое поле деятельности. Эта 

объективная закономерность, поскольку жизнь современного государства 

принимает более усложненные формы и часто требует оперативного 

властного вмешательства, которое является функцией, прежде всего, 

правительства. При этом важно, чтобы деятельность исполнительных 

органов власти осуществлялась в правовых формах и на основании актов, 

принятых законодательным органом. 

 

         Законодательная власть является представительной. Именно на основе 

выборов народ передает власть своим представителям и уполномочивает 

представительные органы осуществлять государственную власть. В этом 

смысле можно говорить о первичности представительных органов в 

механизме государственной власти. Однако имеются сущностные и 

политико–юридические ограничения этой власти. Сущностные ограничения 

определяются принципиальной зависимостью от воли избирателей. 

Политико–юридические ограничения связаны с тем, что любой закон, чтобы 

не оставаться набором фраз на бумаге, должен соответствовать 

политическим и юридическим реалиям, а также фундаментальному праву – 

конституции. 

 



          Эта ветвь власти контролирует не только принятие законов, но и ее не 

менее существенной функцией является финансовая – ежегодное 

утверждение бюджета. Есть и распорядительные функции – формирование 

определенных органов исполнительной и судебной власти. Законодательная 

власть вправе давать политическую оценку тем или иным действиям 

исполнительной власти и на этой основе привлекать их к политической 

ответственности. 

 

        Судебная власть играет особую роль, как в механизме государственной 

власти, так и в системе сдержек и противовесов. Особая роль суда 

определяется тем, что он – арбитр в спорах о праве. В правовом государстве 

только судебная власть может отправлять правосудие. 

 

       Судебная власть – специфическая, независимая ветвь государственной 

власти в правовом государстве, осуществляемая путем гласного, 

состязательного, коллегиального рассмотрения и разрешения в судебных 

заседаниях споров о праве. Роль судебной власти в механизме разделения 

властей состоит в сдерживании двух других властей в рамках 

конституционной законности и права и, прежде всего путем осуществления 

конституционного надзора и судебного контроля за этими ветвями власти. 

 

б) Верховенство закона, «связанность» государства законом означает, что 

государство и личность в своих действиях, прежде всего, должны 

соответствовать закону, то есть никто не имеет права нарушить закон. В 

свою очередь, законы в таком государстве должны быть правовыми.1) Закон, 

принятый верховным органом власти при строгом соблюдении всех 

конституционных процедур, не может быть изменен, отменен или 

приостановлен ни ведомственными актами, ни правительственными 

распоряжениями, ни решениями партийных органов, сколь бы высоки и 

авторитетны они не были. Вся общественная деятельность закреплена в 

конституции правового государства.2) 

 

        Закон подкрепляет свои предписания мерами ответственности и тем 

самым гарантирует защищенность общества и гражданина от нарушения 

законных прав, интересов, свобод. 

 

        Закон – единственно возможное средство выражения и закрепления 

потребностей и интересов каждого человека и всего общества, превращения 

воли народа в общеобязательный регулятор общественных отношений, 

возведение этой воли в ранг правил, которым подвластны все.3) 

 

в) Реальность прав и свобод гражданина. Этот принцип состоит в признании, 

утверждении и надлежащем гарантировании прав и свобод человека и 

гражданина. Причем предполагается, что права и свободы человека не 

являются неким «даром» властей, а принадлежат ему от рождения.  



 

г) Защита прав и свобод человека – это, прежде всего конституционные 

гарантии того, что человек является свободным, а его права – невозможно 

нарушить без разрешения на то суда. Государство обязано защищать 

человека, а человек соответственно обязан защищать свое государство. 

  

          В правовом государстве государственная власть не может зависеть ни 

от кого, но, тем не менее, она получается вечно зависимой от народа, то есть 

государственная власть не может быть суверенной ни в одном государстве. 

Власть всегда должна зависеть только от народа и больше ни от кого. Задача 

власти – воспитать людей такими, чтобы они были законопослушными и не 

пытались купить за деньги собственную же власть. В государстве, 

называемом правовым, должна жестко пресекаться любая попытка повлиять 

на государство или на его отдельные органы.1) 

 

д) Верховенство и прямое действие конституции. Конституция является 

источником государственного права страны и основным ее законом, 

закрепляющим общественное и государственное устройство, организацию, 

взаимоотношения и полномочия высших органов государственной власти, 

основы организации государственного управления и судебной системы, 

основные принципы избирательного права и правовое положение граждан. 

 

        Конституция занимает особое положение в иерархии законодательных и 

административных актов государства. Закрепляемые в ней формы 

собственности, организация, полномочия и взаимоотношения 

государственных органов, основы правового положения личности 

представляют юридический фундамент для остального законодательства. Все 

прочие неконституционные акты должны соответствовать Конституции и ее 

нормам. 

 

е) Взаимная ответственность государства и личности. Этот принцип 

выражает нравственные начала в отношениях между государством как 

носителем политической власти и гражданином как участником ее 

осуществления. Государство путем издания законов берет на себя 

конкретные обязательства перед гражданами, общественными 

организациями, другими государствами и всем международным 

сообществом. Не менее важна ответственность перед обществом и 

государством. 

 

        Правовое положение и взаимоотношения всех субъектов общественной, 

политической и государственной жизни должны быть четко определены 

правовыми законами, защищены и гарантированы всей конструкцией 

правовой государственности. Если правовое положение хотя бы одного 

субъекта не определено или определено не четко, то это создает поле для 

злоупотреблений, игнорирования правовых начал, а если правовые начала 



игнорируются в одном звене, они немедленно нарушаются и в других 

звеньях.1) 

 

ж) Признание человека высшей ценностью, целью государства. В правовом 

государстве именно личность является основой всего, а свобода и 

независимость личности стоят на первом месте в системе ценностей 

государства. В правовом государстве данное положение закреплено в 

конституции прямо или косвенно и декларирует права и свободы личности в 

качестве неотчуждаемых и непосредственно действующих. В Конституции 

РФ эти положения зафиксированы в ст. 2, а также в статье 17, 18. При этом 

стоит помнить, что свобода в правовом государстве это свобода делать то, 

что может и должно пойти на пользу обществу и государству. Свобода в 

правовом государстве — это осознанная необходимость, она ограничивается 

самими людьми, чтобы дать такую же степень свободы и другим людям. В 

сущности, в правовом государстве основной идеей существования человека 

должен стать «разумный эгоизм» – я делаю то, что я хочу делать, но при этом 

мои дела не должны вредить другим людям. Свобода в правовом государстве 

является ограниченной только для того, чтобы все люди смогли ею 

воспользоваться. В правовом государстве должен обязательно соблюдаться 

принцип формального равенства – все равны перед законом. Соблюдение 

этого принципа ведет к ограничению свободы одних для того, чтобы ею 

смогли воспользоваться другие. 

 

Тема 5.1. Понятие и сущность права. 

 

План. 

 

1. Понятие права. Признаки права. Функции права: регулятивная и 

охранительная. 

 

2. Понятие принципов права. Виды принципов права (общие, межотраслевые, 

отраслевые). 

 

1. Понятие права. Признаки права. Функции права: регулятивная и 

охранительная. 

 

        Поведение людей в обществе регулируется различными социальными 

нормами: нормами права, морали, обычаями, традициями, нормами 

приличия, этикета, религиозными, корпоративными и другими нормами. 

 

       Под правом понимается совокупность общеобязательных правил 

поведения, регулирующих наиболее важные общественные отношения, 

исходящих от государства и им охраняемых (гарантированных) и 

выражающих общие и частные интересы государства и населения страны. 

 


