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Введение
Проблемы правового государства всегда волновали передовых людей,
прогрессивных мыслителей древности, средневековья и современности. Вопросы
типа: Что такое правовое государство? Когда появилась его идея и как она
развивалась? Каковы его основные признаки и черты? Каковы цель и назначение
правового государства? – практически всегда находились в поле зрения
философов, юристов, историков, независимо от их взглядов и суждений, а также от
того, как квалифицировалось и как называлось это государство – государством ли
закона, справедливости, государством всеобщего благоденствия или же
государством законности.

Данные вопросы имеют не просто общеправовой, но и общефилософский,
общечеловеческий характер. Власть, принуждение, насилие существуют столь же
долго, сколь и сам человек. Соответственно, возникает вопрос, можно ли
ограничить влияние этих неизменных атрибутов государства и в то же время не
допустить распада государственности.

Интерес к данной теме становится особенно острым в переломные, переходные
периоды истории. Французская революция, борьба США за независимость,
буржуазная революция в Германии, начало ХХ века в России - вот основные
периоды бурного развития этой концепции. В настоящее время Россия также
находится на пути реформ, поэтому изучение указанной темы является особенно
актуальным.

Проблеме правового государства посвящены работы таких выдающихся
философов, мыслителей, ученых как Ш.Монтескье, Дж. Локка, И.Канта, К.Велькера,
И.Х. Фрайхера фон Аретина, Р.Моля. В России этой теме уделяли внимание Б.А.
Кистяковский, С.А. Котляревский,А. Сахаров, С. Алексеев и другие авторы.

Вопросы построения правового государства продолжают оставаться в центре
внимания современных юристов, государственных и политических деятелей.
Большое количество публикаций в периодической печати, проведение
конференции и круглых столов подтверждают актуальность выбранной темы.



Следует отметить одну важную особенность. Концепция правового государства
постоянно развивается в работах мыслителей, юристов, важнейшим
заключительным этапом этого процесса является законодательное закрепление
высказанных идей. Конституции современных государств, международные пакты о
правах человека – вот важнейший результат развития концепции правового
государства. Указанные нормативные акты наряду с работами ученых являются
важнейшими источниками по данной теме.

Цель курсовой работы это анализ исследований при рассмотрении основ, понятия и
признаков правового государства.

Предметом исследования выступает правовое государство, понятие, признаки и
особенности становления.

Задачи исследования: изучить исторический аспект, действующие монографии о
правовом государстве, выявить существующие проблемы правового государства и
определить перспективные направления его развития, путем анализа литературы
выявить и сформулировать предложения по поводу совершенствования основ
правового государства.

Использованы следующие методы проведенного исследования, системный,
социологический методы исследования, кроме того, применяется метод
сравнительного правоведения, историко-юридический метод.

Структура работы обусловлена целью и задачами настоящего исследования и
состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемых источников и
приложения.

1. Эволюция идей правового государства

1.1. Возникновение и развитие теории правового
государства
Правовое государство как определенная теоретическая концепция и со
ответствующая практика имеет долгую и поучительную историю. Сам термин
«правовое государство» прочно утвердился в немецкой литературе в первой трети
ХIХ века в трудах К.Т.Вельнера, Р. фон Моля и др., а в дальнейшем получил



широкое распространение, в том числе и в России, где среди видных сторонников
теории правового государства были Б.Н. Чичерин, Б.Ф.Кистяковский,
П.И.Новгородцев и др[1].

Необходимо заметить, что различные теоретические концепции выражавшие идею
и понятие правовой государственности, сформировались очень и очень давно.

Целый ряд положений, значимых для последующих представлений о правовом
государстве, был разработан уже античными авторами. В их числе положения о
власти закона как сочетании силы и права (Аристотель и другие); о различении
правильных и неправильных форм правления, о смешанном правлении и о роли
права в типологии государственных форм (Сократ, Платон, Аристотель, Полибий,
Цицерон); о соотношении естественного и волеустановленного права (Демокрит,
софисты и др.); о праве как мериле справедливости и регулирующей нормы
политического общения (Аристотель)[2].

В эпоху перехода от феодализма к капитализму решающее значение приобретают
проблемы политической и ее формально равной для всех правовой организации в
виде упорядоченной системы разделенных государственных властей,
соответствующей новому отношению социально-классовых и политических сил.
Юридическое мировоззрение нового восходящего класса требовало утверждения
новых представлений о свободе человека посредством режима господства права и
в частных, их публично-политических отношениях.

В этот период идеи правовой государственности с позиции историзма изложили
прогрессивные мыслители того времени Н.Макиавелли и Ж.Боден. В своей теории
Макиавелли на основе многовекового опыта существования государств прошлого и
настоящего предпринял попытку объяснить принцип политики, осмыслить
движущие развития политической жизни с тем, чтобы изобразить контуры
идеального государства, наилучшим образом отвечающего потребностям его
времени. Цель государства он видел в возможности свободного пользования
имуществом и обеспечения безопасности для каждого. При рассмотрении вопроса
о государственных формах предпочтение отдавалось республике, так как именно
республика в большей мере отвечает требованиям равенства и свободы.

В период ранних буржуазных революций одним из первых, кто дал теоретическое
обоснование демократического государства, был Спиноза. Будучи связано
законами, государство обеспечивает действительные права и свободы человека.
Он утверждал, что государство могущественное только тогда, когда оно



гарантирует каждому гражданину не только сохранение жизни, но и
удовлетворение его интересов, и предостерегает правителей от посягательств на
собственность, безопасность, честь, свободу и иные блага подданных.

В трактовке Д.Локка, который, по словам К.Маркса, был «классическим
выразителем правовых представлений буржуазного общества в противополож
ность феодальному», идея господства права воплощается в государстве, где вер
ховенствует закон, соответствующий естественному праву и признающий
неотчуждаемые естественные права и свободы индивида, и осуществлено раз
деление властей. Такое государство с господством права он противопоставляет
деспотизму. «Свобода людей, находящихся под властью правительства, - отмечал
он, - заключается в том, чтобы иметь постоянное правило для жизни, общее для
каждого в этом обществе и установленное законодательной властью, созданной в
нем; это – свобода следовать моему собственному желанию во всех случаях, когда
этого не защищает закон, и не быть зависимым от постоянной, неопределенной,
неизвестной, самовластной воли другого человека». Обоснованный здесь Локком
правовой принцип индивидуальной свободы лишь словесно несколько расходится с
последующей, ставшей актуальной и для нас, формулой: «разрешено все, что не
запрещено законом»[3].

Новые представления о разделении властей получили систематическую разработку
в творчестве Монтескье. Различая в каждом государстве три рода власти –
законодательную, исполнительную, судебную, он отмечает, что для
предотвращения злоупотреблений властью необходим такой порядок вещей, при
котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга. Разделение и
взаимное сдерживание властей являются, согласно Монтескье, главным условием
для обеспечения политической свободы в ее отношениях к государственному
устройству. Необходимость разделения власти на законодательную,
исполнительную и судебную, как основной принцип правового государства,
Монтескье обосновывает следующим образом: «Если власть законодательная и
исполнительная будут соединены в одном лице или учреждении, то свободы не
будет, так как можно опасаться, что этот монарх или сенат станет создавать
тиранические законы для того, чтобы также тиранически применять их. Не будет
свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти
законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной
властью, то жизнь и свобода гражданина окажутся во власти произвола, ибо судья
будет законодателем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья
получает возможность стать угнетателем»[4].



С философским обоснованием теории правового государства выступил И.Кант.
Центральное место в ней занимает человек, личность. Важнейшим принципом
публичного права философ считал прерогативу народа требовать своего участия в
установлении правопорядка путем принятия конституции, выражающей его волю.
Верховенство народа обуславливает свободу, равенство и независимость всех
граждан в государстве, которое выступает как «объединение множества людей,
подчиненных правовым законам». Там, где государство действует на основе
конституционного права, отвечает общей воле народа, там государство правовое,
там не может быть ограничения прав граждан в области личной свободы, совести,
мысли, хозяйственной деятельности. Правовую организацию Кант, так же как и
Ш. Монтескье, связывает с разделением властей на законодательную,
принадлежащую парламенту, исполнительную – правительству, и судебную,
осуществляемую судом присяжных, избранных народом. Философская концепция
Канта оказала значительное влияние на дальнейшее развитие политико-правовой
мысли и практику государственно-правового строительства цивилизованного
общества[5].

Идеи правового государства были отражены и в трудах русских мыслителей, таких
как Писарев, Герцен, Чернышевский, Радищев, Муравьев и др., где они подвергали
критике беззаконие феодализма. Правоведы и философы предоктябрьского
периода: Котляровский, Новгородцев, Чичерин, Бердяев и др. в своих
произведениях теоретически завершили русскую концепцию правового
государства[6].

В послеоктябрьский период в России идеи правового государства были налажены
требованиями революционного правосознания, а затем полностью исключены из
реальной жизни. Советская государственно-правовая наука в период
тоталитаризма не воспринимала идею правового государства, считая ее
буржуазной, диаметрально противоположной классовой концепции государства.

Идея правового государства до 1987 года в России официальной идеологией
отвергалась и оценивалась как идеалистическая и буржуазная. Только с 70-х годов
о ней стали упоминать в курсах "буржуазной политологии" и "критики буржуазных
теорий государства и права" в вузах. Впервые тезис о необходимости
реанимировать эту идею прозвучал в резолюциях ХIХ партийной Конференции
КПСС. Стали появляться разработки современных отечественных ученых, в
частности Тиуновой Л.Б., Козлихина И.Ю. и др. на эту тему в российской
юридической и политической науке[7]. Тезис о необходимости построения
правового государства прозвучал в Декларации о государственном суверенитете



РФ от 12 июня 1990 года. Принцип правового государства в качестве основы
конституционного строя (содержательной части деятельности государственной
власти) России закреплен в ст. 1 Конституции РФ 1993 года. Кроме того, в
Конституции закреплены ряд институтов, напрямую ориентированных на
организацию осуществления этого принципа: например, институт
конституционного контроля (ст. 125); прямого действия конституционных норм (ст.
15); прав человека и гражданина как правового критерия деятельности власти
(ст.18). Создается нормативная база (федеральное и региональное
законодательство), конституционные (уставные) суды субъектов Федерации,
расширена деятельность общих судов по защите прав человека, осуществлению
абстрактного контроля за законностью нормативных актов.

Однако принцип правового государства в Конституции носит до сих пор
программный характер. Нормативная (законодательная) база в целом уже
существует, но главный акцент в ближайшие десятилетия должен быть сделан на
его реализацию. Причины медленного продвижения российского государства в
направлении перерастания в правовое следующие: экономическая - отсутствие
роста национального экономического производства, кризисная устойчивая
ситуация, обнищание значительной части населения.

Правовое государство может сформироваться и существовать только в
экономически стабильном гражданском обществе, где большую часть населения
составляет так называемый средний класс, а социально незащищенная прослойка,
во-первых, оказывается в значительном меньшинстве, не имеет тенденции роста;
и, во-вторых, общество через государство имеет возможность оказывать этим
слоям населения организованную помощь и обеспечивать нормальное
существование в рамках минимальных, в том числе международных стандартов.
Следовательно, главное условие формирования правового государства в России
пока отсутствует; политическая: для становления правового государства
необходима устойчивая ориентация общества и государства на демократические
принципы, а именно идеологическое, политическое, религиозное многообразие,
основные права и свободы, их признание и реализация; признание и реализацию
суверенитета народа, умение государственных структур работать в режиме
разделения властей, периодических свободных выборов, сменяемости власти,
политической терпимости. В этой сфере ситуация лучше, чем в экономике.
Формально в России закреплены (признаны) основные демократические ценности,
однако их серьезного понимания, реального стремления претворить в жизнь в
данный период нет. Как и в советский период форма демократии продолжает



доминировать над ее содержанием. Это традиционно для нашей страны и
объективно предопределено экономикой (ранее тотально обобществляемого
производства и равным распределением, а теперь развалом национальной
экономики) и в результате пониманием демократии как господства большинства
(или интересов большинства) над меньшинством.

Тем не менее, демократия, соединенная с правовым государством и гражданским
обществом, должна служить в конечном счете и главным образом индивиду, а не
абстрактному большинству, интерес которого неконкретен и многосложен по
своему содержанию.

Третья причина правовая - отсутствие вообще правовых традиций и права как
такового (в России было сильное государство и хорошо развитое законодательство,
но не было права) - делает очень важным вывод о том, что российские, политик,
чиновник и обыватель (в большинстве своем до сих пор) не знают, что такое право
и правовое государство, а действуют по старинке, т.е. выполняют устное или
письменное указание свыше, независимо от его содержания.

Приоритетные задачи развития:

Экономическая стабилизация на базе стимулирования развития национальной
экономики, ее рыночных начал сочетания с государственной монополией,
среднего, малого бизнеса, налоговая стабилизация, т.е. создание экономических
основ развитого гражданского общества.

Укрепление финансовой основы, независимости реформирования судебной
системы.

Создание и укрепление системы правового образования и просвещения.

Укрепление системы правоохранительных и правообеспечительных структур
общества и государства.

Развитие института ответственности государственных органов, должностных лиц,
государственных служащих за различные формы неправовой деятельности:
(государственно-правовая, уголовная, дисциплинарная, гражданско-правовая,
административная ответственность).

Государственное программирование антикоррупционной деятельности.



1.2. Правовое государство в современном
понимании
Многие ключевые понятия прошлого повторяются на новом витке исторического
развития. Еще несколько лет назад словосочетание "правовое государство"
привычно ассоциировалось с теми разделами университетского курса, где
критиковались различные модификации западных доктрин с аналогичным
названием и провозглашалось "социалистическое правовое государство". Вызывает
сомнение научная осмысленность самого сочетания "социалистическое правовое
государство". Прилагательное "социалистический" указывает на господствующую
форму собственности и на определенную идеологию. Между тем, идея правового
государства неотделима от мировоззрения, исключающего эту идеологию. Более
того, идея правового государства уже подразумевает антисоциалистичность, т.е.
частную собственность в качестве первичной и исходной. В нашем государстве
делается попытка не только возродить идею правового государства, но и
претворить ее в жизнь. Безусловно, этот путь будет долгим, сложным и
противоречивым.

Для того, чтобы понять глубинную суть правового государства, недостаточно
ограничиться набором хотя и важных, но все же внешних характеристик
(связанность государства правом, разделение властей, наличие конституции),
определенной системой принципов, институтов и норм. Суть правового
государства не в законопослушании, равно как и не в обилии законодательных
актов, - и то и другое есть признаки не правового, а полицейского государства.
Суть государства правового - именно в характере законов, их соответствии
правовой природе вещей, направленности на обеспечение суверенитета личности.
Еще Гегель подчеркивал, что хорошие законы ведут к процветанию государства, а
свободная собственность есть основное условие блеска его.

В наиболее развитом буржуазно-демократическом виде концепция правового
государства является социальной ценностью всего человечества, удачным
сочетанием общечеловеческих и классовых интересов. В основе правового
государства, во-первых, должна лежать правовая экономика, а не командно-
казарменная, обреченная на деградацию из-за отсутствия внутренних стимулов к
труду.

А, во-вторых, основой правового строя служит развитое гражданское общество.
Гражданское общество - система экономических, духовных, культурных,



нравственных, религиозных и других отношений индивидов, свободно и
добровольно объединившихся в ассоциации, союзы, корпорации для
удовлетворения своих духовных и материальных потребностей и интересов. Оно
строится на принципе самоуправляемости, защищено традициями, обычаями,
моральными нормами и правом вмешательства государства. Государство - лишь
форма гражданского общества. В антиправовом (тоталитарном, моновластном)
государстве личность, общество и народ противопоставлены государству как
политическому аппарату власти, отчуждены от него. Там нет граждан, есть
подданные. Гражданское общество предполагает наличие многочисленных
независимых союзов, институтов и организаций, которые служат барьером против
монополизма и посягательств государственных органов. Понятие гражданского
общества подразумевает не только "гражданственность", известную степень
политической свободы, но и "буржуазность", т.е. экономическую независимость
человека, возможность получить доход не из рук государства[8].

Развертывание всего комплекса институтов государства в демократическом
обществе устраняет доминирование политической власти, устраняет или резко
ограничивает проявления ее отрицательных сторон. Среди обширного комплекса
институтов, характерных для развитого государства в условиях демократии,
необходимо указать, в частности, на такие: мандат народа на осуществление
власти, прежде всего путем формирования представительных органов,
выполняющих законодательные и контрольные функции; наличие муниципального
самоуправления; подчиненность всех подразделений власти закону; независимое и
сильное правосудие; наличие государственной власти в отдельных блоках,
включая исполнительную власть.

В основе правовой экономики лежит принцип "от каждого по способностям -
каждому по труду. Это социально-правовой масштаб меры регулирования труда и
потребления. Чтобы восстановить правовые принципы в экономике, следует
возродить ряд свобод: открыть простор всем видам собственности; заменить
административные приказы договорами, основанными на равенстве сторон;
сделать главенствующим принцип "разрешено все, что не запрещено"; обеспечить
эквивалентный характер обмена; утвердить равноправие и добросовестность в
выборе партнера; не ограничивать инициативу и предприимчивость.

Правовая экономика и гражданское общество - переход от распределительного
общества к рыночному - это глубинные, сущностные предпосылки формирования
правового государства.



Правовое государство - 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.

Правовое государство - 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 разделений
законодательной, исполнительной и судебной властей[9].

Современное правовое государство - это демократическое государство, в котором
обеспечиваются права и свободы, участие народа в осуществлении власти
(непосредственно или через представителей). Это предполагает высокий уровень
правовой и политическое 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.
Признаки правового государства: верховенство закона во всех сферах жизни
общества; деятельность органов правового государства базируется на принципе
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную; взаимная
ответственность личности и государства; реальность прав и свобод гражданина, их
правовая ид социальная защищенность; политический и идеологический
плюрализм, заключающийся в свободном функционировании различных партий,
организаций, объединений, действующих в рамках конституции, наличии
различных идеологических концепций, течений, взглядов; стабильность
законности и правопорядка в обществе; к числу дополнительных факторов и
условий становления правового государства, видимо, можно отнести следующие:
преодоление правового нигилизма в массовом сознании; выработка высокой
политико-правовой грамотности; появление действенной способности
противостоять произволу; разграничение партийных и государственных функций;
установление парламентской системы управления государством; торжество
политико-правового плюрализма; выработка нового правового мышления и
правовых традиций, в том числе:



а) преодоление узконормативного восприятия правовой действительности,
трактовка права как продукта властно-принудительного нормотворчества;

б) отказ от догматического комментирования и апологии сложившегося
законодательства;

в) преодоление декоративности и декларированности юридических норм;

г) выход юридической науки из самоизоляции и использование общечеловеческого
опыта[10].

Суверенная правовая власть должна быть противопоставлена любым проявлениям
огосударствления. Отторжение правовой государственности возможно по двум
каналам: государственно-властному и законодательному. К политическим рычагам
могут рваться различные перерожденческие антиправовые структуры, своего рода
политические аномалии (авторитарная ранее, бюрократическая олигархия -
реакционно-реставраторские силы, а также воинствующая охлократия,
антигуманная технократия - демагогически-популистские силы).

Особенности механизма правового государства заключаются в следующем. Все его
структурные части и элементы функционируют на основе принципа разделения
властей, строго в соответствии со своим целевым назначением. Наделенные
властными полномочиями, структурные части и элементы правового государства в
своей специфической форме деятельности реализуют волю общества. Структурные
части и элементы правового государства всю свою деятельность строго
сообразовывают с действующим законодательством.

Должностные лица несут персональную ответственность за посягательство на
права и свободы граждан, гарантированные конституцией и другими нормативно-
правовыми актами. Права и свободы граждан обеспечиваются органами правового
государства. Механизм правового государства является способом его
существования. Функции правового государства реализуются с помощью его
механизма.

Таким образом, в правовом государстве его механизм свободен от бюрократизма и
административно-командных методов управления. Его демократический характер
обусловлен ответственностью перед обществом на службе которого он находится.
Правовое государство есть концентрированное выражение гражданского
общества. В силу этого его этапы развития в целом и общем совпадают с этапами
развития гражданского общества. Вместе с тем, поскольку всякое государство



обладает известной самостоятельностью по отношению к обществу, то этапам
развития правового государства присущи определенные особенности, отражающие
его политический характер. Первый этап развития правового гражданского
общества - это становление рыночной экономики, предпринимательства,
гласности, свободы средств массовой информации, социальной защищенности
граждан; второй этап - утверждение рыночной экономики различных реформ
предпринимательства, обеспечение социальной защищенности граждан, наличие
гласности, свободной деятельности средств массовой информации.

2. Признаки правового государства

2.1. Принцип приоритета права
В правовом государстве ни один государственный орган, должностное лицо,
коллектив или общественная организация, ни один человек не вправе посягать на
закон. За его нарушение они несут строгую юридическую ответственность. Когда
мы ведем речь о верховенстве закона как нормативно-правового акта,
обладающего высшей юридической силой, то имеем в виду, что все подзаконные
акты должны строго соответствовать ему, а должностные лица не уклонятся от его
исполнения и тем более не нарушать его.

Также недопустимо "обогащать" закон подзаконными актами, вкладывать в его
содержание такой смысл, который не был предусмотрен законодателем. Кроме
того, и все рядовые граждане должны в своем поведении руководствоваться
законом. А для этого помимо всего прочего, они должны быть информированы о
его содержании.

Правовое государство также предполагает правовую устойчивость Конституции.
Недопустимо ее постоянное изменение, дополнение и обновление. Ибо тогда она
перестает быть Основным Законом государства, обладающим долгосрочным
характером. Вот почему бесконечные изменения, которые вносил Верховный Совет
Российской Федерации в Конституцию Российской Федерации противоречили
природе правового государства и делали нестабильной внутриполитическую
обстановку в обществе. Если конституция выражает государственную волю
общества, то ее изменение, обновление должно осуществляться в соответствии с
ней, а не волей[11].



Укрепление законности остается актуальнейшей задачей, ибо это - центральная
категория правового государства. Конституция Российской Федерации в
соответствии с принципом разделения властей внесла коррективы в иерархию
нормативно-правовых актов. Конституцией Российской Федерации к федеральным
законам отнесены: федеральные конституционные законы и федеральные законы.
Статья 76 устанавливает, что по предметам ведения Российской Федерации
принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы. По
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации -
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Федерации. Вне пределов ведения
Российской Федерации субъекты Федерации осуществляют собственное правовое
регулирование. К правовым актам субъектов Федерации отнесены конституции
республик, уставы краев, областей, городов федерального значения, автономных
областей и автономных округов, законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Федерации.

Все правовые акты, издаваемые в Российской Федерации, не могут противоречить
Конституции Российской Федерации, федеральные законы не могут противоречить
федеральным конституционным законам (ст.76, ч.3). Законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Федерации не могут противоречить федеральным
законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом,
изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.

Федеральные конституционные законы принимаются по следующим вопросам: о
статусе субъекта Федерации, о референдуме, о порядке деятельности
Правительства РФ (ст.114, ч.2); о судебной системе РФ (ст.118, ч.3), о полномочиях,
порядке образования и деятельности КС РФ, о порядке введения военного
положения на территории РФ или в отдельных ее местностях (ст.87) и др.

Предусмотрено принятие федеральных законов по вопросам: реализации прав и
свобод человека и гражданина, закрепленных в главе 2; статуса столицы РФ (ст.70,
ч.2), о системе налогов и сборов (ст.70, ч.2), федерального устройства государства;
общим принципам организации представительных и исполнительных органов,
выборов Президента, депутатов Государственной думы, формирования Совета
Федерации и др.

По вопросам, отнесенным Конституцией к ведению Совета Федерации (о
назначении счетной палаты) и Государственной Думы (акт об амнистии) каждая
палата принимает собственные постановления. По всем другим вопросам, прямо не



отнесенным к компетенции палат Федерального Собрания, возможно лишь
принятие федеральных законов.

Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения, которые не
противоречат Конституции и обязательны на всей территории Российской
Федерации. Правительство Российской Федерации издает постановления и
распоряжения, обеспечивает их исполнение. Они обязательны к исполнению на
всей территории Российской Федерации и основываются на Конституции
Российской Федерации, федеральных законах, нормативных указах Президента[12].

Тщательный подход к разработке законодательных актов, с одной стороны, и
готовность внести в них необходимые исправления и поправки, вызванные
реальной жизненной практикой, с другой, - представляют собой те правила,
которыми должен руководствоваться законодатель. Законодательные акты, даже
те, которые касаются важнейших сторон государственной и общественной жизни,
часто не отвечают требованиям нормативности и гарантированности. При таких
условиях эти акты не становятся реальными регуляторами общественных
отношений, не приводят к сколько-нибудь значительному социальному эффекту,
несмотря на все призывы и даже борьбу за соблюдение и применение таких актов.
Необходимо установить высокое качество законодательства, а также установить
механизм самореализации правовых норм, которые будут способствовать
становлению правового государства.

В современном демократическом государстве эффективность правового закона
сопряжена с наличием единого правового пространства, в котором приоритетное
значение имеет принцип верховенства законов, принимаемых от имени народа и
выражающих его суверенную волю, над всеми действующими в стране
нормативными актами. Подзаконные акты, включая ведомственные распоряжения,
приказы, инструкции, подлежат конституционному контролю. Это означает, что
они могут быть опротестованы, обжалованы и аннулированы по мотивам
нарушения законности или, напротив, после определенной судебной процедуры
подтверждены как соответствующие конституции и иным законам.

Идея единого правового пространства становится национальной. В странах
Западной Европы концепция правового пространства наряду с концепцией
европейского экономического пространства, получает все большее признание, и
выражается в борьбе с терроризмом, защитой прав человека, праве убежища,
отношениями между правоохранительными органами[13].



В правовом государстве существуют определенные гарантии законности, которые
обеспечивают соблюдение и исполнение закона. Это - социально-экономические,
политические, юридические и международные гарантии. Политические гарантии
законности - это прежде всего демократизм общественного и государственного
строя Российской Федерации, политический и идеологический плюрализм,
активное участие граждан в управлении делами государства. Социально-
экономические гарантии законности - многообразие форм собственности, создание
необходимых условий для их развития, обеспечение им равной защиты, свободное
предпринимательство, право граждан распоряжаться своими способностями к
производительному и творческому труду, справедливые условия найма,
увольнения, оплаты и охраны труда и т.д. К юридическим гарантиям относятся
следующие: нормативная урегулированность законами или подзаконными актами
всех общественных отношений, нуждающихся в правовом закреплении,
эффективная деятельность специальных органов, контролирующих соблюдение
законов, а также правоохранительных органов, привлечение к юридической
ответственности должностных лиц, посягающих на права и свободы граждан. К
международным гарантиям относятся: деятельность международных организаций,
специализированных органов ООН по контролю за соблюдением прав человека в
различных странах, инспекционные поездки их представителей в регионы, где
нарушается законодательство, закрепляющее права и свободы граждан, право
граждан обращаться в международные органы за защитой своих нарушенных прав.

Законность и правовое государство - категории во многом тождественные, но у них
несколько разные акценты. Законность требует безусловного соблюдения
законодательства всеми субъектами правовой сферы, в то время как правовое
государство предъявляет подобное требование к государственным структурам,
выполняющим функции публичной власти. Поэтому реализация режима правового
государства означает торжество закона прежде всего в деятельности властных
структур - государственных органов власти, управления, суда и прокуратуры и их
должностных лиц. В итоге законность и правовое государство ведут к
превращению закона в самостоятельную, объективную силу жизнедеятельность
которой не зависит от отношения к ней. Таким образом, рассмотрев такие аспекты
правового государства как систему разделения властей и верховенство закона, мы
переходим к основной функции правового государства.



2.2. Разделение властей как основа устройства
государственной власти в правовом государстве
Государственная власть в правовом государстве не является абсолютной. Это
обусловлено не только господством права, связанностью государственной власти
правом, но и тем, как организована государственная власть, в каких формах и
какими органами зона осуществляется. Здесь необходимо обратиться к теории
разделения властей. Согласно этой теории смешение, соединение властей
законодательной, исполнительной, судебной) в одном органе, в руках одного лица
чревато опасностью установления деспотического режима, где невозможна
свобода личности. Поэтому для того, чтобы предотвратить возникновение
авторитарной абсолютной власти, не связанной правом эти ветви власти должны
быть разграничены, разделены, обособлены. С помощью разделения властей
правовое государство организуется и функционирует правовым способом:
государственные органы действуют в рамках своей компетенции, не подменяя
друг друга; устанавливается взаимный контроль, сбалансированность, равновесие
во взаимоотношениях государственных органов, осуществляющих
законодательную, исполнительную и судебную власть[14].

Принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную
означает, что каждая из властей действует самостоятельно и не вмешивается в
полномочия другой. При его последовательном проведении в жизнь исключается
всякая возможность присвоения той или иной властью полномочий другой.
Принцип разделения властей становится жизнеспособным, если он еще и
обставляется системой "сдержек и противовесов" властей. Подобная система "
сдержек и противовесов" устраняет всякую почву для узурпации полномочий одной
власти другой и обеспечивает нормальное функционирование органов государства.

Классическим образцом в этом отношении являются США. Согласно теории
разделения властей в ней законодательная, судебная и исполнительная власти,
действуют как три силы в замкнутом круге своих полномочий. Но при этом
предусмотрены формы воздействия органов одной власти на органы другой. Так,
президент наделен правом налагать вето на законы, принимаемые Конгрессом.

Необходимо обратить внимание на то, что в современных демократических
государствах (таких, как США, Германия) наряду с классическим делением
государственной власти на "три власти" федеративное устройство является также
способом децентрализации и "разделения" власти, предупреждающим ее



концентрацию. Теперь, основываясь на Конституции Российской Федерации
рассмотрим принцип разделения властей в России. Ст. 10 Конституции Российской
Федерации гласит: "Государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти
самостоятельны." К органами законодательной власти в Российской Федерации
относятся: Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума - две
палаты Собрания), Законодательные Собрания республик, входящих в состав
Российской Федерации; органы власти других субъектов Российской Федерации;
местные органы государственной власти. К органам исполнительной власти в
Российской Федерации относятся: Президент Российской Федерации; Совет
Министров Российской Федерации; Высшие должностные лица республик,
избираемые гражданами или Законодательными Собраниями; Правительство
республик; органы администрации других субъектов Российской Федерации. К
органам судебной власти в Российской Федерации относятся: Конституционный
Суд Российской Федерации; Верховный Суд Российской Федерации; Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации; суды республик и других субъектов РФ;
районные народные суды; ссуды специальной юрисдикции. Федеральное Собрание
- парламент Российской Федерации является представительным и законно
дательным органом Российской Федерации. Совет Федерации одобряет законы,
принятые Государственной Думой. Закон считается одобренным Советом
Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа
депутатов либо, если в течение четырнадцати дней он не будет рассмотрен
Советом Федерации. В случае отклонения закона Советом Федерации палаты могут
создавать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий,
после чего закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой.
Государственная Дума принимает законы большинством голосов от общего числа
депутатов, если иное не предусмотрено Конституцией Российской Федерации.
Принятые законы в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совету
Федерации. Президент Российской Федерации является главой государства,
гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и
гражданина; представляет Российскую Федерацию внутри страны и в
международных отношениях; представляет Государственной Думе предложение о
назначении Председателя правительства; ставит перед Государственной Думой
вопрос об отставке правительства; представляет Государственной Думе
кандидатуру для назначения на должность Председателя Центрального Банка
Российской Федерации и ставит вопрос перед ней об его освобождении; формирует



правительство Российской Федерации путем назначения на должность по
предложению Председателя Правительства Российской Федерации заместителей
Председателя Правительства, федеральных министерств; представляет
кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда,
Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, Генерального прокурора
Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов; формирует
Администрацию Президента Российской Федерации, назначает и освобождает ее
руководителя; назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил
Российской Федерации[15].

Для демократического общества принцип разделения властей особо важен и
значим. Он выражает не только разделение труда между государственными
органами, но и умеренность, "рассредоточенность" государственной власти,
предупреждающую ее концентрацию, превращение ее в авторитарную и
тоталитарную власть. Этот принцип в демократическом обществе предполагает,
что все три власти одинаковы, равновелики по силе, служат противовесами по
отношению друг к другу и могут "сдерживать" одна другую, не допускать
доминирования одной из них. Например, превращения управленческой власти в
авторитарную, а законодательной - во "всевластие", в тоталитарную власть,
подчиняющую себе и управление, и правосудие.

Но даже если соблюдено требование разделения властей, задействована система
"сдержек и противовесов", то государство еще не обязательно является правовым.
Поэтому мы переходим к следующему признаку правового государства.

2.3. Права и свободы личности в правовом
государстве
Верховенство закона подразумевает не только приоритет закона как
разновидности нормативно-правового акта в отношении подзаконных актов,
сколько широкий аспект прав и свобод, закрепленных за членами общества
действующим законодательством. В правовом государстве любое ущемление прав
человека недопустимо. Более того, оно обязано последовательно и неукоснительно
обеспечить реализацию этих прав и защищать их. В этой связи принципиальное
значение приобретает проблема правового равенства в различных сферах жизни
общества и государства. Ее решение предполагает создание государством
надежных гарантий, обеспечивающих такое равенство.



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
1948г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,
Международный пакт о гражданских и политических правах, принятых на ХХI
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966г[16].

Перечень прав и свобод, провозглашенных в указанных актах закреплен и
гарантирован в конституциях правовых государств, перечень основных прав и
свобод перечислен в приложении А. Особое значение в них придается юридической
защищенности личности, которая немыслима без презумпции невиновности.
Презумпция же невиновности означает, что подлинно демократическое
государство признает, что все вопросы, связанные с виновностью или
невиновностью граждан в совершении того или иного преступления, следует
решать только в судебном порядке. Более того, при рассмотрении уголовных дел
по которым может быть вынесен смертный приговор, гражданин вправе требовать,
чтобы его судил суд присяжных. В Российской Федерации это право отражено в
ст.49 Конституции Российской Федерации.

Все права и свободы, перечисленные в Декларации, должны быть реально
обеспечены в государстве. Это достигается прежде всего принятием и
проведением в жизнь разнообразных законодательных актов, закрепляющих их в
соответствующей сфере общественных отношений. В числе международных
документов о правах человека также следует указать Международный пакт о
гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах, Конвенцию о правах ребенка.

Права и свободы человека и гражданина также закреплены в Конституции
Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993г.
(ст. ст. 2, 6-8, 13-14, а также полностью глава 2 - права и свободы человека и
гражданина ст. ст. 17-64). Часть 3 ст. 55 гласит: "Права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства." А статья 56 Конституции Российской
Федерации не допускает возможности ограничения ряда важнейших прав человека
и гражданина даже в условиях чрезвычайного положения (право на жизнь, право
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени, свободу совести, право на жилище, право на возмещение



государством вреда, причиненного государственными органами или их
должностными лицами.

Статья 2 гласит: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является
обязанностью государства". Статья 17 закрепляет положение о том, что в
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права. В соответствии со ст.17 права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения, являются непосредственно действующими
(ст.18). Это означает, что государственные и судебные органы, должностные лица
в своей деятельности непосредственно руководствуются и применяют нормы
Конституции. На основании статьи 80 Конституции Российской Федерации
Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Президент Российской
Федерации вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в случае их противоречия Конституции
Российской Федерации и федеральным законам, международным обязательствам
Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до
решения этого вопроса соответствующим судом (часть вторая статьи 85
Конституции)[17].

В Российской Федерации все равны перед законом и судом. Конституцией
провозглашается недопустимость использования прав и свобод для посягательства
на конституционный строй, права и свободы других лиц, недопустимость лишения
человека прав и свобод и их ограничения.

Среди ряда уже ранее названных особенностей права современного гражданского
общества нужно выделить то, что права и свободы человека не только все более
становятся целью законодательства и направлений правовой политики, но и прямо
включаются в содержание правового регулирования как непосредственный
критерий при определении правомерности того, или иного поведения, предмет
судебной защиты. Отсюда, возможность обжалования государственных актов в
международных правосудные органы в случаях, когда, по мнению заявителя,
ущемляются права человека. Каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод. Эта защита обеспечивается не только наличием в Конституции общего
положения (ст.46), но и специальным закреплением в ряде статей указаний на
судебную защиту важнейших прав и свобод - права на тайну переписки (ст.23),
неприкосновенность жилища (ст.25), права частной собственности (ст.35). Более



того, статья 46 гарантирует и международно-правовую защиту прав и свобод
человека путем обеспечения гражданам возможности обращаться, в случае
необходимости, в межгосударственные правозащитные органы. В Российской
Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека и
гражданина, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом (ст.45). Решения и действия (или бездействие) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ст.46). Никто не
может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к
подсудности которых оно отнесено законом (ст.47). При этом Конституция впервые
вводит в судебную практику новый институт - присяжных заседателей.
Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела
судом с участием присяжных заседателей (ст.123).

В реальной жизни повсеместно нарушаются права и свободы граждан (и не только
в нашей стране, а во всем мире), это выражается в: нарушении международных
актов, относящихся к правам народов, нарушении правового равенства граждан,
использовании прав и свобод в антиконституционных целях экстремистскими
силами, элементарным невыполнением законов. В России отсутствуют специальные
правовые механизмы, обеспечивающие права и свободы российских граждан, их
реальную гарантированность. Фактически права и свободы граждан только
провозглашаются, но реально в жизни нередко происходит вопиющее нарушение
самых элементарных прав и свобод.

Ежедневно в мировом сообществе происходят массовые нарушения прав и свобод
человека - это преступления геноцида, различные способы расовой
дискриминации, преступления апартеида, военные преступления, а также
преступления против человечества.

3. Совершенное гражданское общество - основа
создания правового государства
Понятия государства и общества не тождественны. Их следует различать.

Государство выделилось из общества на известной стадии его зрелости. Общество-
мать государства, и соответственно государство - его дитя, продукт
общественного развития. Каково общество, таково и государство. Государство



проявляет заботу об обществе или, напротив, паразитирует или даже сокрушает
общественный организм. По мере того как общество переходит в своем
поступательном развитии от одной формации к другой, от низшей ступени к
высшей, меняется и государство. Оно также становится более совершенным, более
цивилизованным.

Выявление закономерностей соотношения общества и государства позволяет
правильно проанализировать путь, пройденный человечеством, понять
современные проблемы государственности, увидеть перспективы политических и
собственно государственных форм, в которых развиваются живые общества
различных стран.

Общество не является простой совокупностью индивидов. Это сложный
социальный организм, продукт взаимодействия людей, определенная организация
их жизни, связанная прежде всего с производством, обменом и потреблением
жизненный благ. Общество- сложная динамическая система связи людей,
объединенных семейными узами, групповыми, сословными, классовыми
отношениями. Это такая общность индивидов, где действуют уже не
биологические, а социальные законы. Глобальные проблемы выживания
человеческого рода сегодня становятся определяющими для нормального
общественного развития.

Рассмотрение общества в качестве совокупности общественных отношений
позволяет, во-первых, подходить к нему с конкретно-исторических позиций
(выделять различные общественные формации, различать этапы развития
общества), во-вторых, выявлять специфику главных сфер общественной жизни
(экономической, политической, духовной), в-третьих, определять субъектов
социального общения (личность, семья, класс, нация, государство и др.).

Одни и те же социальные субъекты в разное время, в разных обстоятельствах и в
разных сферах общественной жизни заявляют о себе или в политических, или в не
политических формах.

Политические формы общественной жизни связаны с политической организацией
общества, его политической системой, в которую в качестве составной части
входит государство. Политическую систему общества образуют многообразные
организации, институты, учреждения борьбы за власть, за ее удержание,
использование, организацию и функционирование. Соотношение гражданского
общества и его политической системы - это соотношение содержания и формы.



Каковы люди, каковы их потребности и интересы, как они удовлетворяют свои
потребности, в какие классы и группы входят и какие интересы лежат в основе
естественно - исторических образований людей- все это отражается на
политических институтах.

Главными политическими объединениями в борьбе за власть и удержание власти в
современном обществе выступают политические партии. Большая роль
принадлежит профессиональным союзам, объединениям по возрастному и
половому признаку. Если такие организации сформировались, упрощаются
выявление интересов разных групп населения, поиск лидеров, способных
воплощать волю граждан в жизнь. Но такая множественная (плюралистическая)
демократия возможна только в свободном обществе свободных людей.

Свобода не привносится в общество по мановению волшебной палочки. Она во
многом предопределена уровнем развития производительных сил, технической
вооруженностью хозяйства. Она зависит от отношений собственности, отношений
производства, распределения, обмена и потребления продуктов. Свобода индивида
и свобода общества тесно связаны с духовной жизнью (причастность к наукам,
искусствам, литературе и т.д.) и в большой степени определяются следованием
всех праву.

Само право можно рассматривать как проявление природы вещей, как объективно
обусловленную форму свободы в реальных отношениях, формальную меру этой
свободы, всеобщую, нормативную и общеобязательную. Формальное равенство и
формальная справедливость- наиболее общие требования права в приближении к
идеалу совершенного гражданского общества. Фактическое равенство и полная
справедливость в социальных отношениях - тот идеал, который граничит с
утопией. В любом случае движение к идеалу возможно через посредство
государства, через его законы и их неуклонное осуществление.

Еще один важнейший принцип правового государства - признание неотъемлемого
права народа на выбор своей судьбы и формы государства, на народовластие. При
этом в правовом государстве права человека не могут игнорироваться «во имя»
интересов той или иной нации, класса или какой-либо идеи. Без свободы каждого
нет свободы общества, нет свободы народа и государства.

Органическое сочетание прав человека и прав народа, суверенитета личности и
государства обеспечивается формированием цивилизованного гражданского
общества.



Характер взаимоотношений государства и личности является важнейшим
показателем состояния общества в целом, целей и перспектив его развития.
Невозможно понять современное общество и современного человека без изучения
многообразных отношений людей с государством[18].

Личность - это индивидуально определенная совокупность социально- значимых
свойств человека, проявляющихся в отношениях между людьми. Понятие личности,
личностные характеристики отдельного человека органически связаны с
обществом, его особенностями. Общество- это исторически развивающаяся система
отношений между людьми, продукт взаимодействия людей в процессе их
совместной жизнедеятельности. Общество и личность - взаимообусловливающие
друг друга явления, существующие лишь в неразрывном единстве.

Государство - это не только особым образом организованный разряд людей,
систематически занимающийся управлением и принуждением. Государство - это
также и внутреннее устройство общества, особый вид организации человеческого
общества как целого, обеспечивающий территориальное, юридическое и
политическое единение населения.

Гражданин - это личность в ее отношении к государству и праву. Качества
гражданина становятся важной чертой, характеризующей положение человека в
обществе. Состояние в гражданстве является юридическим и морально-
политическим основанием для личности исполнять обязанности гражданина,
пользоваться правами и свободами, установленными государством для своих
граждан.

Таким образом, правовое государство - это такое устройство общества, при
котором право как «нормативно закрепленная и реализованная справедливость»
имеет приоритет перед государством, закон имеет приоритет перед всеми другими
нормативными актами, издающимися в его исполнении, существует разделение
власти на исполнительную, судебную и законодательную (при некотором
верховенстве последней); высока роль суда, в том числе конституционного, в
решении важнейших проблем экономического и политического характера;
существует взаимная равная ответственность гражданина и государства,
подкрепленная соответствующей нормативной базой.

Заключение



Итак, 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 правом. Правовое государство - эго такая
форма организации и деятельности государственной власти, которая строится во
взаимоотношениях с индивидами и их различными объединениями на основе норм
права. При этом право играет приоритетную роль лишь в том случае, если оно
выступает мерой свободы всех и каждого, если действующие законы реально
служат интересам народа и государства, а их реализация является воплощением
справедливости. Развитое законодательство еще не свидетельствует о наличии в
обществе правовой государственности.

Экономической основой правового государства являются производственные
отношения, базирующиеся на многоукладности, на различных фермах
собственности 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 саморазвитие.

Социальную основу 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, обеспечивается
плюрализм мнений, личные права и свободы. Переход от тоталитарных методов
управления к правовой государственности связан с резкой переориентацией
социальной деятельности государства, с отказом от приоритета «обезличенного»
производства над социально-экономическими, политическими и духовными
интересами граждан. Прочная социальная основа государства предопределяет
стабильность его правовых устоев. Правовое государство - это одновременно и
социальное государство.



Нравственную основу правового государства образуют общечеловеческие
принципы гуманизма и справедливости, равенства и свободы личности, её чести и
достоинства. Режим правовой государственности реально утверждает высшие
нравственные ценности человека, обеспечивает 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 воззрениям и т. п. Духовная насыщенность
государственной жизни с значительной степени определяет нравственную
зрелость общества в целом, уровень его цивилизованности, гуманизм в социально-
экономических и политических, отношениях.

Правовое государство - это суверенное государство, которое концентрирует в себе
суверенитет народа, наций и народностей, заселяющих страну. Осуществляя
верховенство, всеобщность, полноту и исключительность власти, такое
государство обеспечивает свободу естественных отношений, основанных на
началах справедливости, для всех без исключения граждан. Принуждение в
правовом государстве осуществляется на основе права. Принуждение, будучи
важным показателем государственного суверенитета, ограничено правом,
исключает беззаконие и произвол. Государство применяет силу в разумных
(правовых) рамках и только в тех случаях, когда нарушается его суверенитет,
интересы его граждан. Оно ограничивает свободу отдельного человека, если о
поведение угрожает свободе других людей. Политическая природа государства,
наиболее четко проявляется в его суверенитете. Именно в суверенитете
концентрируется вся гамма потребностей и интересов различных звеньев
политической системы общества. Благодаря суверенитету координируются
интересы государственных и негосударственных организации, обеспечивается их
справедливое правовое равновесие и свободное развитие.
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