
Правовое государство 
и гражданское 
общество



Правовое государство 

 -  это государство ,вся деятельность которого подчинена 
нормам права ,а также фундаментальным правовым 
принципам , направленным на защиту достоинства , 
свободы и прав человека . Подчинённость деятельности 
верховных органов власти стабильным законам или 
судебным решениям является отличительным признаком 
конституционных политических режимов . Принцип 
соблюдения предписаний права всеми его субъектами, в 
том числе, обладающими властью лицами или органами ,
называется «законностью» в российской юриспруденции 
«верховенством права» в странах общего права. Следует 
иметь в виду, что в российском правоведении также 
существует термин «верховенство закона»,под которым 
понимается подчинённость закону всех подзаконных 
актов и актов  правоприменения . Верховенство закона 
является одним из основных компонентов правового 
государства.



 -это государство, обслуживающее потребности гражданского 
общества и правовой экономики, назначение которого – обеспечить 
свободу и благосостояние. Оно подконтрольно гражданскому 
обществу и строится на эквивалентности обмениваемых благ, на 
фактическом соотношении общественного спроса и предложения, 
ответственно за правопорядок, который гарантирует человеку 
свободу и безопасность, ибо духовным фундаментом его является 
признание прав человека. 

 – это демократическое государство, где обеспечивается господство 
права, верховенство закона, равенство всех перед законом и 
независимым судом, где признаются и гарантируются права и 
свободы человека и где в основу организации государственной 
власти положен принцип разделения законодательной, 
исполнительной и судебной властей.

 – это демократическое государство, в котором обеспечиваются 
права и свободы, участие народа в осуществлении власти 
(непосредственно или через представителей). Это предполагает 
высокий уровень правовой и политической культуры, развитое 
гражданское общество. В правовом государстве обеспечивается 
возможность в рамках закона отстаивать и пропагандировать свои 
взгляды и убеждения, что находит свое выражение, в частности в 
формировании и функционировании политических партий, 
общественных объединений, в политическом плюрализме, в 
свободе прессы и т.п.



Верховенст
во закона

Господство  
права

Взаимная 
ответственность 

личности и 
государства

Гарантии прав 
и свобод 
личности

Разделение 
властей



Сущность правового 
государства:

⚫ Государство способно оказывать на 
общество не только позитивное, но и 
негативное воздействие: бюрократизм, 
коррупция, произвол, деспотия.

⚫ Исторически проявилось стремление 
государства к неограниченному 
расширению властного пространства, 
навязыванию большинству своей воли. 
Многие мыслители прошлого задумывались 
о том, как поставить государство на службу 
обществу, оградить его от злоупотреблений.





Признаки правового 
государства

⚫ главенство права и закона во всех сферах жизни 
общества;

⚫ равенство всех перед законом;

⚫ разделение властей на три ветви;

⚫ реальность прав и свобод человека, их правовая 
и социальная защищенность.

⚫ признание прав и свобод человека высшей 
ценностью;

⚫ взаимная ответственность личности и 
государства;

⚫ политический и идеологический плюрализм;

⚫ стабильность законности и правопорядка в 
обществе.



Разделение властей
⚫ Разделе́ние власте́й — политико-правовая теория, 

согласно которой государственная власть должна быть 
разделена между независимыми друг от друга (но при 
необходимости контролирующими друг друга) 
ветвями: законодательной, исполнительной и судебно
й.

⚫ Разделение властей также тесно связано с 
требованием, что в правовом  государстве должно 
быть принципиально возможно перечислить  все 
формы выражения государственной власти. 
Нарушение этого требования привело бы к 
ограничению свободы граждан государсва.

⚫ Принцип разделения властей означает, 
что законотворческая деятельность 
осуществляется законодательным 
(представительным) органом, исполнительно-
распорядительная деятельность — органами 
исполнительной власти, судебная власть — 
судами, при этом законодательная, исполнительная и 
судебная ветви власти самостоятельны и 
относительно независимы.



Базовыми принципами функцио
нирования правового 
государства являются:

⚫ господство закона во всех сферах общественной жизни, в 
том числе над органами власти;

⚫ признание и гарантирование прав и свобод человека (см. 
Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г.). 
Эти права лаются человеку благодаря факту его рождения, 
а не дарятся правителями;

⚫ взаимная ответственность государства и гражданина. Они 
в равной степени несут ответственность за свои действия 
перед законом. Их действия охватываются формулой: 
«Все, что не запрещено индивиду, ему разрешено; все, что 
не разрешено органам власти, им запрещено»;

⚫ разделение ветвей государственной власти. Этот принцип 
исключает возможность монополизации политической 
власти в стране;

⚫ разграничение полномочий между органами власти 
различных уровней;

⚫ контроль над осуществлением законов со стороны 
прокуратуры, суда, арбитража, налоговых служб, 
правозащитных организаций, средств массовой 
информации и других субъектов политики.



Гражданское общество
⚫  это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно 

сформировавшихся ассоциаций и организаций, не зависимая от 
прямого вмешательства и произвольной регламентации со 
стороны государственной власти.

⚫ это один из гарантов соблюдения прав человека, совокупность 
общественных отношений вне рамок властно-государственных 
и коммерческих структур, но не вне рамок государства как 
такового. Развитое гражданское общество является важнейшей 
предпосылкой построения правового государства и его 
равноправным партнёром.





Сущность гражданского 
общетсва

⚫ В общественных науках выделяют следующие 
основные подходы к определению сущности 
гражданского общества: как противопоставление 
дикости (анархии); как противоположность церкви 
(религиозным обществам); как комплекс 
общественных отношений, противоположных 
государству; как конкретный феномен западной 
цивилизации.

⚫ Гражданское общество сложилось на 
определенном этапе исторического развития 
прежде всего западной цивилизации. Процесс 
формирования гражданского общества являлся 
не только экономической, социальной, 
политической, но также социокультурной и 
духовной трансформацией.



Концепция гражданского 
общества

⚫ В общественных науках выделяют следующие основные подходы к определению сущности 
гражданского общества: как противопоставление анархии; как противоположность церкви; 
как комплекс общественных отношений, противоположных государству; как конкретный 
феномен западной цивилизации. О трудностях становления гражданского общества 
свидетельствует история разработки его концепции в западной общественно-политической 
мысли.

⚫ Т. Гоббс, английский философ
Гражданское общество — это союз индивидуальностей, коллектив, в котором все его члены 
обретают высшие человеческие качества. Государство превалирует над гражданским 
обществом.
⚫ Дж. Локк, английский философ
Гражданское общество — это общество политическое, то есть общественная сфера, в которой 
государство имеет свои интересы.
⚫ Ш. Монтескье, французский философ
Гражданское общество — это общество вражды людей друг с другом, которое для ее 
прекращения преобразуется в государство.
⚫ Т. Пейн, американский просветитель
Гражданское общество — благо, а государство — неизбежное зло. Чем совершеннее 
гражданское общество, тем менее оно нуждается в регулировании со стороны государства.
⚫ Г. Гегель, немецкий философ
Гражданское общество - сфера реализации особенно частных целей и интересов отдельной 
личности. Подлинной свободы в гражданском обществе нет, т. к. в нем постоянно присутствует 
противоречие между частными интересами и властью, носящее всеобщий характер.
⚫ К. Маркс, Ф. Энгельс, немецкие экономисты и социологи
Гражданское общество - сфера материальной, экономической жизни и деятельности людей. 
Именно оно является первичным по отношению к государству, гражданская жизнь как сумма 
разнообразных интересов скрепляет государство.



Философские постулаты
⚫ Гражданское общество — это общество негосударственного типа. В 

современном понимании гражданское общество — это общество с развитыми 
экономическими, политическими, правовыми и культурными отношениями 
между людьми, независимое от государства, но взаимодействующее с ним.

⚫ Гражданское общество — это общество людей высокого социального, 
культурного, морального экономического статуса, создающих вместе с 
государством развитые правовые отношения.

⚫ Гражданское общество имеет сложную структуру, которая включает в себя: 
хозяйственные, экономические, этнические, религиозные и правовые 
отношения. Гражданские связи представляют собой отношения конкуренции и 
солидарности между юридически равноправными партнёрами.

⚫ Условием возникновения гражданского общества является появление у всех 
граждан общества экономической самостоятельности на базе частной 
собственности. Гражданское общество — это общество цивилизованных 
рыночных отношений.

⚫ Важной характеристикой гражданского общества является достижение 
высокого уровня самоорганизации и саморегуляции общества.

⚫ Гражданское общество организуется после разделения сфер влияния между 
государством и гражданином. Сужение тотальной власти государства 
осуществляется через введение неотъемлемых прав человека по 
определенным неполитическим категориям. Категориями неотъемлемых прав 
считаются право на труд (экономика), на национальные культурные ценности 
(культура), на исполнение религиозных обрядов, на свободу обмена 
информацией, свободу самореализации. Все спорные вопросы между 
гражданами решаются независимым судом.



Функционирование 
гражданского общества 

основано на ряде принципов. В 
их числе:

⚫ равенство прав и свобод всех людей в политической сфере;
⚫ гарантированная юридическая защита прав и свобод граждан па основе 

законов;
⚫ экономическая независимость индивидов, основанная на праве каждого 

иметь собственность или получать справедливое вознаграждение за 
честный труд;

⚫ гарантированная законом возможность граждан объединяться в 
независимые от государства и партий общественные объединения по 
интересам и профессиональным признакам, а также свобода в 
образовании партий и гражданских движений;

⚫ создание необходимых материальных и прочих условий для развития 
науки, культуры, образования и воспитания граждан, формирующих их 
как свободных, культурных, нравственно чистых и социально активных, 
ответственных перед законом членов общества;

⚫ свобода создания и деятельности средств массовой информации вне 
рамок государственной цензуры, ограниченная только законом;

⚫ существование механизма, стабилизирующего отношения между 
государством и гражданским обществом (механизм консенсуса), и 
обеспечение безопасности функционирования последнего со стороны 
государственных органов. Этот механизм, формальный или 
неформальный, включает законодательные акты, демократические 
выборы народных представителей в различные органы власти, 
институты самоуправления и т.д.



Становление основных 
институтов гражданского 

общества в России
Понятие «гражданское общество» означает уход 
государства из важных областей человеческой жизни и 
превращение «политики» в одну из многих сфер жизни, 
таких, как экономическая, социальная, семейная и 
личностная. Во время посткоммунистических 
преобразований конца 1980-х – начала 1990-х гг. лозунг 
«гражданского общества» обобщал требования о 
прекращении слияния всех аспектов жизни в единое 
целое, т.е. разделял государство и общество. Эта задача 
остается одной из важнейших на современном этапе 
реформирования российского общества. В этом смысле 
гражданское общество — тот социальный заказ и та 
идея, которые во многом определяют магистральный 
путь развития России. Это означает нахождение того или 
иного минимума социальности, который бы не подпадал 
под тотальное огосударствление.



  О принадлежности тех или иных учреждений к 
гражданскому обществу нельзя судить по одним лишь 
формально-организационным признакам. Эта 
принадлежность устанавливается при учете конкретной 
общественной роли и реальных функций направлены ли они 
на удовлетворение общественных потребностей или имеют 
прогосударственный либо, наоборот, антиобщественный 
смысл.
  Свободное общество может быть построено только в том 
случае, если в этом заинтересовано большинство. 
Обязанность государства — в создании условий для того, 
чтобы от свободы выиграло максимально возможное число 
граждан. Право на свободу имеют не только богатые и 
сильные, но также бедные и слабые. Последние должны 
иметь шанс ее получить. В этом — отличие современного — 
социального — либерализма от его радикальной версии 19-
го века. Социальный либерализм XXI века ориентирован на 
проведение реформ в интересах всех без исключения 
граждан России, а не только преуспевающего меньшинства. 
Пересмотр вульгарных подходов к реформам необходим, 
учитывая масштабы социального расслоения и 
диспропорций регионального развития России, угрожающие 
в будущем ее единству. Цивилизованное распределение 
национального дохода должно быть таким же приоритетом 
государственной политики, как и его рост.



  Свободное общество может быть построено только в 
рамках стабильной политической системы, которая 
исключает любой произвол и предполагает активную 
роль государства в создании экономического порядка, 
имеющего целью благосостояние для всех. Рынок — не 
самоцель, а средство достижения свободы и достатка 
всех граждан России. Задача государства в том, чтобы 
ориентировать свободный рынок на достижение 
социальных целей, а не в том, чтобы его к этому 
принуждать.

  Своеобразная структуризация власти и зависимости, 
которая часто носит сугубо личный характер и 
функционирует по принципу асимметричности 
моральных и правовых норм в отношениях между 
«своими» и «чужими», оставляет открытым вопрос о том, 
может ли мозаичный социум трансформироваться в 
современное общество.  



 Становление гражданского общества в 
современной России.

   В настоящее время в России происходит становление гражданского 
общества. Прежде всего, это проявляется в провозглашении прав и свобод 
личности высшей социальной ценностью, определяющей смысл и 
содержание деятельности государственных органов. К числу предпосылок 
создания гражданского общества можно также отнести развитие рыночной 
экономики, многопартийной политической системы, реализацию в 
государственной жизни принципа разделения властей. В то же время в 
России только начинает формироваться гражданская культура населения. 
Общественному воздействию на государство препятствует российская 
бюрократия. В ходе длительного исторического развития она превратилась в 
мощное социальное образование, функционирующее не только как 
исключительно государственная, но и как общественная структура. Без 
изменения подобного положения вещей развитие гражданского общества 
будет невозможно.
   Переход к рыночной экономике сопровождается значительным 
имущественным расслоением общества, возрастанием социальных, в том 
числе межнациональных, конфликтов. Эти негативные явления становятся 
тормозом в становлении гражданского общества. В современных условиях на 
первый план выступают проблемы социальной защищенности населения и 
реализации принципов социальной справедливости. Во главу угла политики 
государства необходимо поставить такие принципы, как гуманизм, 
демократия, свобода личности, равенство возможностей. Только таким 
образом можно обеспечить движение нашей страны к гражданскому 
обществу. Практика формирования гражданского общества в других странах 
дает четкие ориентиры такого движения: становление демократического 
механизма политической власти на основе четкого разделения ее функций; 
создание необходимых условий для перехода к рыночной экономике как 
основе гражданского общества; подчинение всех государственных органов и 
общественных объединений закону, обеспечение его верховенства; 
разгосударствление части собственности; достижение необходимого уровня 
гражданской культуры.




