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• Идея правового государства, волновала умы 
передовых людей всегда и всегда была 
актуальной. Сам же термин «правовое 
государство» сформировался и утвердился 
довольно поздно - в немецкой юридической 
литературе в первой трети XIX века в работах К.
Т. Велькера, Р. фон Моля и др. Однако, споры 
вокруг правового государства  ведутся с самого 
зарождения этой политико-юридической 
конструкции. При этом, не подлежит никакому 
сомнению, что теория правового государства 
занимает достойное место среди достижений 
человеческой цивилизации, потому, что она 
сориентирована на утверждение такого 
государственного союза, в котором 
взаимоотношения личности и государства 
строились бы на строгих основах права и 
исключали бы взаимный произвол. Но правовое 
государство - не что-то раз и навсегда данное, а 
это скорее идея, которая реализуется 
постепенно с учётом уровня развития экономики, 
политики и культуры в каждом государстве. 
Развитие элементов правового государства в 
истории России прослеживалось на протяжении 
тысячи лет.

Правовое государство.
История формирования 
правового государства в 
России



История формирования правового государства

• Процесс формирования ранней 
государственности на Руси был долгим и 
противоречивым. Когда, по преданию, 
славяне в V веке спустились с Карпат и 
стали осваивать просторы Приильменья и 
Приднепровья, они уже находились на 
стадии разложения первобытной родовой 
общины. На новых местах расселения 
утверждается соседская община 
(«вервь», «мир») - основа самобытности 
нарождавшейся государственности и 
соборной духовности русского народа.

• Начала государственности, воспринятые 
варварами, завоевавшими территорию 
Западной Римской империи, были 
органически чужды обитателям 
восточноевропейских просторов. Здесь 
наивысшего расцвета достигла «военная 
демократия» - предгосударственное 
общественное устройство ряда 
европейских и азиатских народов. Она 
обеспечивала участие всех взрослых 
мужчин - членов общины в решении 
важнейших вопросов ее жизни, контроль 
вольных общинников за деятельностью 
племенной верхушки, всеобщее 
вооружение соплеменников, гласное 
назначение военачальников и других лиц, 
выполнявших общественно значимые 
функции. 

Высшим органом власти, опиравшейся на силу 
обычая и нравственных норм, было народное 
собрание, созывавшееся как племенной верхушкой 
(старейшинами), так и рядовыми соплеменниками.



     
     Эти предписания подлежали безоговорочному 

исполнению. Другие решения (народного собрания, 
старейшин, племенного вождя) могли 
опротестовываться. Они, как правило, не имели 
принудительного характера. Византийский историк 
Прокопий Кесарийский, характеризуя общественное 
устройство восточных славян той эпохи, отмечал, что 
они «не управляются одним человеком, издревле 
живут в народоправстве».

Народное собрание (вече) утверждало 
обязательные для всех членов 
племени правила, которые после их 
идеологической легитимации жрецами 
приобретали характер категорических 
предписаний, установленных 
божественным промыслом.



• Наиболее же крупным 
памятником древнерусского 
права является Русская 
Правда, сохранившая свое 
значение и в следующие 
периоды истории, и не 
только для русского права. 
История Русской Правды 
достаточно сложна. Вопрос 
о времени происхождения 
ее древнейшей части в 
науке спорен. Некоторые 
авторы относят его даже к 
VII в. Однако большинство 
современных 
исследователей связывают 
Древнейшую Правду с 
именем Ярослава Мудрого. 
•В Х веке на Руси 
появляется княжеское 
законодательство. 
Особое значение имеют 
уставы Владимира 
Святославича, 
Ярослава, внесшие 
важные нововведения в 
финансовое, семейное и 
уголовное право

•В Х веке на Руси появляется княжеское законодательство. Особое 
значение имеют уставы Владимира Святославича, Ярослава, внесшие 
важные нововведения в финансовое, семейное и уголовное право



    При Иване IV окончательно 
утвердилась законодательная 
формула: «Царь указал и бояре 
приговорили». Разновидностями 
законов были уставы, 
жалованные грамоты, судебники 
и т.д. Принимались они царем 
по совету с Боярской думой, 
ставшей официальным, но не 
закрепленным законом 
государственным институтом. 
Царь мог утвердить закон и без 
думы.В период царствования 
Ивана IV стали созываться 
Земские соборы из выборных 
сословных представителей. Они 
передавали отношение 
подданных к действиям царской 
администрации. 

     



• Петровские реформы были попыткой соединить самодержавно-
крепостническое государственное устройство с некоторыми 
достижениями Западной Европы в области развития правовой 
системы. Они сохраняли признание богоданности царской власти, 
но соединяли его с рационалистическим представлением о 
передаче людьми верховной власти монарху в целях 
самосохранения (царь - отец народа). Особенность петровского 
законодательства - ориентация на активное усвоение западного 
опыта, прежде всего установление четко определенного законом 
правового порядка, ограничивающего волю и произвол субъектов 
управления. Ведущим стал принцип законности, потеснивший 
господствовавшие до этого обычаи и традиции.



    Для повышения качества законотворческой 
деятельности Петром I создается 
Правительствующий Сенат. 

    

Но разделения правовых актов на законы и указы еще не произошло. 
Царь издавал указы, указами же утверждал акты, являвшиеся по своему 
значению законами.
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    Екатерина II, имевшая обширную 
переписку с мыслителями эпохи 
Просвещения (Вольтером, Дидро и 
другими), первой задумалась о 
соотношении закона и воли государя. 
Осознание этого факта вызвало к 
жизни идею созыва представителей 
различных сословий для выработки 
проекта оптимального политического 
устройства страны. В 1767 г. была 
образована Уложенная комиссия - 
прообраз российского парламента 



       После расширения законодательных 
функций Сената (1802 г.) в области 
разработки царских указов был создан в 
1810 г. Государственный совет, главной 
задачей которого стало рассмотрение 
законодательных актов. Четко 
определялись три вида таких актов: 
законы, уставы и учреждения. В статье III 
царского Манифеста, изданного по этому 
поводу, указывалось: «Никакой Закон, 
Устав и Учреждение не исходит из Совета 
и не может иметь своего совершения без 
утверждения Державной Власти». Таким 
образом, впервые закон был выделен из 
всех правовых актов как возглавлявший их 
иерархию юридический документ.

При Александре I 
идея представительных учреждений 
парламентского типа нашла воплощение в 
проекте 
М.М.Сперанского 
о создании законодательного собрания –                          
Государственной думы - из представителей, 
выбранных через посредство волостных, 
окружных и губернских дум, но проект не 
осуществился.



   В Манифесте от 17 октября 
1905 г. устанавливалось «как 
незыблемое правило, чтобы 
никакой закон не мог 
воспринять силу без 
одобрения Государственной 
думы». Это был огромный 
прорыв на пути превращения 
России в демократическое 
государство 



     Концепция соединения законодательства и управления в 
первые годы Советской власти не позволила выделить закон в 
юридическом смысле этого слова. Это произошло позднее с 
принятием Конституции СССР 1936 года в было закреплено в 
Конституции СССР 1977 года. Кодификации законодательства 
20_х в 60_х годов были заметными правовыми реформами, в 
результате которых закон «оттеснял» подзаконные акты и 
вводил новые регуляторы. Однако уже назревал период 
воскрешения идеи верховенства закона. Он наступил в 
условиях полного обновления законодательства не только 
Союза ССР, но и республик с середины 80_х - начала 90_х 
годов. Закон стал приобретать значение первичного регулятора 
общественных отношений, «переворачивая» тем самым всю 
правовую систему.



                                      Хорошие законы ведут к процветанию 
государства. 

                                                                                              Гегель

    Правовое государство - системообразующая 
структура, включающая ряд составляющих 
элементов. В этой связи можно предложить 
следующее определение правового государства: это 
такая форма организации и деятельности 
государственной власти, которой свойственны 
демократический режим конституционного правления 
и законности, развитая прогрессивная правовая 
система, разделение властей и их взаимоконтроль, 
признание и гарантирование прав и свобод человека 
и гражданина, взаимная ответственность государства 
и личности. 



        
Закон - это принятый в особом порядке первичный нормативно-правовой акт высшего 
представительного органа государственной власти, обладающий высшей юридической силой и 
регулирующий важнейшие общественные отношения.
                                                                                       Признаки закона

    1) Закон является разновидностью нормативно-правовых актов, следовательно, обладает всеми 
признаками нормативных актов, равно как и правовых актов, в целом.

    2) Первичный характер закона означает, что он исходит от представительного правотворческого органа, 
следовательно, в той или иной мере выражает волю народа. Поэтому закон является первичным по 
отношению ко всем иным нормативным актам, равно как и ко всем прочим правовым актам; все 
прочие акты производны от закона, издаются на его основе. Первичный характер закона означает его 
"самодостаточность", ему не нужны иные основания для функционирования, наоборот, он сам 
является основанием для всех иных актов и всей юридической деятельности в государстве.

     3) Высшая юридическая сила - важнейший признак закона. Высшая юридическая сила закона 
означает, что все иные правовые акты издаются, во-первых, на основе закона; во-вторых, во 
исполнение закона; в-третьих, не могут противоречить закону.

     4) Законы принимаются в особом порядке, подробно регламентированном конституцией и 
законодательными актами. Соблюдение процедуры принятия закона - необходимое условие их 
юридической силы, малейшее нарушение этой процедуры ведет к юридической ничтожности 
принятого акта. Порядок принятия закона отличается усложненностью, чем законотворчество 
отличается от иных видов правотворчества. 

      5) Законы принимаются высшими представительными (законодательными) органами государства, 
только эти органы обладают правом принимать законы. Этот порядок должен подчеркнуть 
значимость закона, его особую роль и место в системе правовых актов.

      6) Закон должен регулировать важнейшие общественные отношения. Все изменчивое, преходящее, не 
имеющее конституирующего значения должно отражаться не в законе, а в подзаконных актах. К 
важнейшим общественным отношениям относятся, прежде всего, взаимодействие граждан и органов 
государства, полномочия государственных органов, их классификация и т.д.

Закон.                                Признаки закона



                   

Конституция

Федеральные 
конституционные

 законы

Законы субъектов федерации 

Федеральные 
законы

Конституция является основным законом 
государства. Она представляет собой акт 
наивысшей юридической силы. Ни один 
правовой акт на территории государства не 
может противоречить Конституции государства. 
Особое место Конституции в системе 
нормативных актов определяется двумя ее 
основными свойствами:
- Конституция носит учредительный характер, т.
е. устанавливает основы регулирования 
общественных отношений, основы 
государственного, общественного строя. 

Федеральные конституционные 
законы  принимаются только по 
вопросам, прямо 
предусмотренным 
Конституцией. Например, 
федеральными 
конституционными законами 
регулируется деятельность 
Конституционного Суда, 
Верховного Суда, Высшего 
Арбитражного Суда, 
Президента, Правительства и 
ряд других вопросов. 
Конституционные законы 
развивают положения 
конституции. Они обладают 
высшей юридической силой по 
сравнению с иными законами.

           Виды законов

Законы субъектов федерации распространяют свое 
действие только на территорию того региона, 
законодательными органами которого они были приняты. 
Вопросы соотношения между собой различных видов 
законов оговорены в ст. 76 Конституции РФ. Коротко 
особенности соотношения федеральных законов и 
законов субъектов федерации можно выразить правилом: 
при противоречии федерального закона и закона субъекта 
федерации действует федеральный закон, если он 
касается вопросов, отнесенных конституцией к ведению 
федерации в целом, и действует закон субъекта 
федерации, если он касается вопросов, отнесенных к 
предметам ведения субъектов федерации.

Федеральные законы 
составляют основную массу 
законодательства. Они 
развивают, конкретизируют 
общие положения, 
установленные 
Конституцией и 
федеральными 
конституционными 
законами. 



        Система законодательства - это совокупность 
действующих на территории данного государства 
нормативно-правовых актов. 

        Нормативно-правовой акт- это официальный 
документ компетентного государственного органа, 
направленный на возникновение, изменение или 
отмену норм права.

        Нормативно-правовые акты обладают как общими 
признаками, характеризующими все правовые 
акты, так и специфичными, отличающими их от 
иных видов правовых актов. Так, нормативно-
правовые акты имеют государственно-властную 
природу, исходят от компетентных органов 
государства, существуют в форме официальных 
документов со всеми необходимыми атрибутами, 
обязательны для исполнения и поддерживаются 
силой государственного принуждения в случае их 
нарушения - в этом состоят их общие признаки как 
разновидности правовых актов. Кроме этого, 
нормативно-правовые акты направлены на 
возникновение, изменение или отмену норм права - 
в этом их специфический признак. 

       Основным критерием классификации нормативно-
правовых актов является юридическая сила 
нормативного акта.



Законодательный процесс

Согласно российской Конституции, право законодательной инициативы принадлежит только 
        

Кроме того, право законодательной инициативы предоставлено также и самым главным 
судам страны - Конституционному Суду, Верховному Суду и Высшему Арбитражному Суду. Но 
тут данное право имеет ограничения, поскольку использовать его названные судебные органы 
могут только по вопросам своей компетенции. 

Первым этапом законодательного процесса является внесение проекта закона в 
парламент. Разумеется, законодательный орган не должен, да и не может, рассматривать в 
качестве законопроектов предложения, поступающие от любых лиц. В связи с этим 
Конституция четко определила круг субъектов, которые наделяются законодательной 
инициативой, то есть правом официального внесения законопроектов на суд депутатов. 
Этому праву соответствует обязанность законодательного органа обсудить вопрос о 
принятии полученных таким образом документов к рассмотрению. 

Президенту Российской Федерации       Совету Федерации,
Государственной Думе

 Правительству Российской Федерации, 
законодательным (представительным) 
органам субъектов Российской 
Федерации . 



Система права

•   -Конституционное право
•   - Гражданское право
•   - Уголовное право
•   - Административное право
•   - Финансовое право
•   - Трудовое право
•   - Экологическое право
•   - Земельное право
•   - Процессуальное право
•   - Международное право



            Конституция .Конституционное   
                      законодательство.

        Конституционное право - это совокупность правовых норм, 
охраняющих основные права и свободы человека и учреждающих в этих 
целях определенную систему государственной власти.

      Один из важнейших постулатов современной цивилизации гласит: 
государство существует для человека, чтобы охранять его свободу и 
содействовать благополучию. Конституционное право - юридическая 
основа демократии, ее закрепление и мера. Демократия - широкое 
понятие, включающее экономический, социальный и политический 
аспекты. Конституционное право призвано закреплять основы 
народовластия во всех этих аспектах, поскольку современная демократия 
это не стихийное, а упорядоченное состояние общества, полноправие, 
основанное на добровольном согласии людей на определенное 
ограничение своей свободы во имя ее сохранения.



• Гарантии прав и свобод - это условия, средства, 
меры, направленные на обеспечение практического 
их осуществления, на их охрану и защиту. Гарантии 
должны быть экономические, политические, 
правовые. Правовые гарантии - это, прежде всего, 
нормативно-правовые акты, издаваемые 
государством, устанавливающие порядок реализации 
прав и свобод, предусматривающие меры по их 
охране и защите, ответственность за их нарушения.

Права и свобода человека и 
гражданина

Права и свобода человека и гражданина



• Перечень прав и свобод человека и гражданина, свойственный 
правовому государству, содержится в международных актах. 
Это, прежде всего, Всеобщая декларация прав человека, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., 
Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах, Международный пакт о гражданских и 
политических правах, принятых на ХХI сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г.

• Перечень прав и свобод, провозглашенных в указанных актах, 
закреплен и гарантирован в конституциях правовых государств. 
Особое значение в них придается юридической защищенности 
личности, которая немыслима без презумпции невиновности. 



История правовой литературы 
России

•  Русская правда (Краткая редакция)
•   - Русская правда (Пространная редакция)
•   - Судебник 1497 года
•   - Судебник 1550 года
•   - Указ о наследии престола 1722 года
•   - Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству 

(1762 г. , февраля 18)
•   - Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского 

дворянства (1785 г., апреля 21)
•   - Манифест 19 февраля 1861 г.
•   - Программа "Земли и воли" 1878 г.
•   - Учреждение Государственной Думы
•   - Основные государственные законы Российской Империи 1906 г.
•   - Декларация Временного Правительства о его составе и задачах
•   - Декрет о мире 1917 г., октября 26
•   - Декрет о земле 1917 г., октября 27
•   - Декларация прав народов России 1917 г., ноября 2


