
 

 

Столыпинский вестник №3/2023 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original artticle 

УДК 341.0 

 

ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

И ЛИЧНОСТИ КАК ПРИНЦИП ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

MUTUAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE STATE AND 

INDIVIDUAL AS A PRINCIPLE OF A LEGAL STATE 

 

Бурнашева Карина Александровна, магистрант ФГАОУ ВО "Российский 

университет дружбы народов" (117198 Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 

д. 6), тел 8 (495) 787-38-03, rinetta_b@mail.ru 

 

Burnasheva Karina Aleksandrovna, master student of FSAEI HE "Peoples' 

Friendship University of Russia" (117198 Russia, Moscow, Miklukho-Maklaya str., 

6), tel. 8 (495) 787-38-03, rinetta_b@mail.ru 

 

Аннотация: В настоящее время, Россия переживает период, 

характеризующийся нестабильностью. Как никогда становится актуальным 

вопрос о том, какие взаимные обязанности и ответственность несут на себе 

государство и личность, в формате необходимости обеспечения дальнейшего 

сохранения и развития нашего государства. Взаимодействие государства и 

индивида имеет практическое значение с религиозной, философской и 

теоретической точки зрения. Именно поэтому то, как выстроены общественные 

отношения между рассматриваемыми субъектами, касается и оказывает 

огромное влияние на важнейшие аспекты показателей развития общества. В 
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связи с вышеизложенным, в настоящей статье, автором предпринята попытка 

научного анализа и критического осмысления взаимных обязанностей и 

ответственности государства и личности как принципа правового государства. 

Abstract: Currently, Russia is going through a period characterized by 

instability. More than ever, the question of what mutual duties and responsibilities the 

state and the individual bear is becoming relevant, in the format of the need to ensure 

the further preservation and development of our state. The interaction between the 

state and the individual is of practical importance from a religious, philosophical and 

theoretical point of view. That is why the way in which social relations are built 

between the subjects under consideration concerns and has a huge impact on the most 

important aspects of indicators of the development of society. In connection with the 

foregoing, in this article, the author made an attempt to scientific analysis and critical 

understanding of the mutual duties and responsibilities of the state and the individual 

as a principle of the rule of law. 

Ключевые слова: развитие государства, правовое государство, 

ответственность, обязанность, личность в государстве. 
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В условиях современности и развития общественных отношений внутри 

государства огромное значение было дано личности человека, гарантии его 

прав и интересов. Это имело место в определении минимума прав и свобод 

человека, которые бы гарантировались при любых прочих условиях, они были 

бы незыблемы в любом государстве. [3, с. 159] 

Достигалась такая правовая черта социальных государств путем создания 

и принятия обязательных для стран международно-правовых актов, 

затрагивающих регулирование реализации системы прав и свобод. 

Именно преимущественное значение определения гарантии реализации 

системы прав и свобод личности и их нормативное законодательное 



 

 

Столыпинский вестник №3/2023 

 

 

 

 

 

 

закрепление играют определяющую роль для характеристики государства как 

правового. [8, с. 55] 

Однако, вышеупомянутые правовые аспекты свободы человека в таком 

государстве, которое позиционируется как правовое, не обладают абсолютным 

характером. Это связано с ограничением, касающимся интересов иных 

граждан, ведь не представляется верным полное волеизъявление личности, не 

учитывая при этом границы интересов других лиц. [6, с. 189] 

Каждому государству необходимо провести внутреннюю политику по 

созданию условий, поддерживающих положения по реализации правовых норм 

внутри государства, которые закреплены в международных актах и договорах. 

При неисполнении и игнорировании такой позиции государство будет 

считаться уклоняющимся от обязательств, которые оговорены в принятом 

международном акте другими странами-участниками. 

Все вышеуказанное обосновывает актуальность затронутой проблемы 

взаимосвязи человека и государства, ведь именно на таком взаимодействии 

строится крепкое правовое государство, в котором соблюдаются 

общепризнанные концепции демократической страны. 

Большинство государств провозглашают демократические и 

гуманистические начала, это показывает их намерение выстроить внутри 

государства отношения, основанные на гармонии интересов личности и 

общества в целом. [1, с. 15] 

В определении гармоничных взаимоотношений между государством и 

человеком поможет определение их значения в целом для каждого из них. 

Государство является организацией, которая учитывает и действует в 

интересах его общества и им же контролируется. 

Личность рассматривается с точки зрения конечной цели 

государственного вторжения в жизнь и деятельность общества. 

Личностью принято считать отдельного индивида общества, который 

обладает устоявшимися социально значимыми качествами человека. 
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Личностные качества человека напрямую взаимосвязаны с обществом, которое 

определяет особенности характеристики человека. 

Общество представляет собой объединение или группу людей по общим 

интересам. Как и любая группа людей, имеющих схожее мировоззрение или 

интересы, обществу свойственны следующие признаки: [7, с. 169] 

- сложная организационная структура, которая включает в себя 

многообразие социальных норм и институтов, индивидов, и эти все элементы 

переплетены во взаимосвязи между собой; 

- вытекающий из первого признака взаимосвязи элементов, внесение 

изменений в один элемент вносит коррективы во всю систему; 

- общество основывается на принципе взаимозависимости, а значит, что 

происходит подчинение имеющимся общим правилам, которые 

распространяют свое действие на все входящие в состав системы элементы. 

Соотношение государства и личности напрямую можно проследить в 

демократическом и социальном аспектах предоставления гражданину прав и 

защищая его законные интересы, гарантируя его свободу. Все эти факторы как 

пазл складывают картинку идеального взаимодействия индивида и государства. 

Именно преимущественное значение определения гарантии реализации 

системы прав и свобод личности и их нормативное законодательное 

закрепление играют определяющую роль для характеристики государства как 

правового. 

На сегодняшний день вопросы социального государства, регулируемые 

конституционно-правовыми основами, имеют первостепенное значение во 

взаимосвязи личности и государства. 

Конституционно-правовые основы социального государства 

рассматриваются через призму норм конституционного права, которые должны 

способствовать развитию нашего социального государства и гарантировать 

социальные права личности в России. 



 

 

Столыпинский вестник №3/2023 

 

 

 

 

 

 

Для современного общества важное значение имеет то, как государство, 

которое базируется на нормах действующей Конституции Российской 

Федерации 1993 г., проводит свою социальную политику в стране. 

Ведь в современных условиях залог сохранения и преумножения 

социального благополучия общества, демократии и успешной реализации 

проводимых государственным аппаратом реформ гарантируется грамотной 

разработкой и правильной реализацией эффективной социальной политики. 

Законодательное закрепление нашего государства как социального 

иллюстрирует седьмая статья Конституции России. Так же нужно отметить, что 

политика РФ направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Для полного погружения в тему, 

необходимо разобраться, чем же именно является социальная политика 

государства, и в чем её сущность. Для этого я хочу выделить, как минимум три 

фактора для анализа: что такое справедливость, социальные права человека, 

фактическое наличие социальной функции у государства. [9, с. 291] 

Для понимания сущности и природы социальной политики государства 

необходимо основываться, по моему мнению, как минимум на три фактора: 

1) содержание понятия справедливости; 

2) понимание социальных прав личности; 

3) фактическое наличие у государства социальной функции. 

Начну свой анализ с третьего компонента - фактическое наличие 

социальной функции у государства. 

Наличие у современных государств такой функции рассматривается у 

самых корней конкретных стран, то есть его правовой природой. Однако, 

данное положение является дискуссионным и ученые расходятся на два 

"лагеря". Первые считают, что социальная функция должна выделяться как 

самостоятельная. Вторые же полагают, что более или менее все государства 

являются социальными, и такое выделение не нужно. 

Проанализировав две противоположные точки зрения, я считаю, что 

упомянутая статья 7 Конституции РФ имеет место быть из-за существующей в 
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стране социальной функции. Именно этот факт закрепляет социальную 

функцию в конституционном смысле. 

Стоит перечислить аспекты социальной функции такие, как достижение 

стабильности и справедливости в обществе, гибкость государственного 

аппарата в борьбе с противоречиями и защита социальных прав граждан. 

Как уже говорилось выше, первым фактором понимания сущности 

социальной политики государства, по моему мнению, является достижение 

социальной справедливости. Особенно, в контексте рабочего труда, изменение 

отношения общества к труду за счет привнесения нормы в Конституцию РФ об 

обязанности каждого гражданина трудиться, имело бы положительный 

результат. [5, с. 41] 

Стимулирующую роль это положение сыграло бы и для Всеобщей 

декларации прав человека. 

Но вновь говоря о достойной жизни (ведь именно так провозглашено в 

ст.7 Конституции России), социальная справедливость подразумевает 

выравнивание уровня жизни населения для достижения вышеуказанного 

положения. 

Социальное государство применяет так же и экономические методы, 

например, перераспределение доходов в обществе для поднятия уровня жизни 

социально незащищенным слоям населения, в которые входят одинокие 

матери, инвалиды, пенсионеры, сироты, а также многодетные семьи. 

Также, важнейшей конституционной категорией являются социальные 

права личности, которые, по моему мнению, занимают второе место в 

основных факторах понимания социальной политики государства. 

Я хочу выделить три категории, основываясь на конституционных 

положениях: [2, с. 24] 

1. Личные права человека, направленные на защиту его свободы; 

2. Политические и гражданские права; 

3. Экономические, социальные и культурные права. 
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Стоит сказать, что Конституция РФ практически полностью включает в 

себя положения из Всеобщей декларации прав человека. 

Указ гласит: «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 

включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 

обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или 

иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него 

обстоятельствам. 

Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. 

Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой 

социальной защитой» (ст. 25). 

Реализация и соблюдение социальных прав человека и гражданина - это 

важнейшая цель всего современного общества. Они не только требуют 

закрепления в Конституции России, но и составляют важную роль государства 

в социальной сфере. 

Касаемо конституционно-правового регулирования социальных проблем 

населения, в том числе проблемы защиты социальных прав, пределы 

законодательного регулирования социальных отношений, все это является 

дискуссионными вопросами. 

Конституционно-правовые основы социальной защиты имеют ряд 

свойственных особенностей: они структурируют и направляют систему 

социальной защиты на определенных граждан, и являются гарантиями в 

социальной сфере. 

Факт, что Конституция Российской Федерации является базисом всего 

последующего федерального законодательства, стоит отметить полным 

соответствием положениям социального характера вопросов с учетом всех 

международно-правовых актов в этой области. [4, с. 432] 
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Таким образом, добросовестная реализация закрепленного 

конституционного положения о социальном государстве требует некоторого 

наибольшего внимания и усилий со стороны самого государства. 

В свою очередь, ранее в работе уже упоминались некоторые аспекты, 

требующие особого внимания и достойной реализации. 

Подводя некий итог, можно выделить несколько методов позитивного 

формирования социального государства в современной России: 

1. Применение практики перераспределения доходов граждан, с целью 

улучшения состояния социально незащищенных слоев общества; 

2. Закрепить в Конституции РФ обязанность о труде всех трудоспособных 

граждан, имеющая плодотворное значение для всего общества. 
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