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Введение 
С моей точки зрения, взаимодействие государства и личности в настоящее время будет 
осуществляться только в гражданском обществе. Одной из целей современных 
российских реформ является как раз максимально построение гражданского общества. 
За эпитетом «гражданское», несмотря на его условность, стоит обширное и богатое 
содержание. Смысл данного феномена многогранен и неоднозначен, толкуется 
учеными по-разному. Однако очевидно, что не всякое общество, состоящее из граждан, 
является гражданским, подобно тому как не любое государство, где действует право, 
можно назвать правовым. Понятие гражданского общества, известным с давних 
времен, оказалось, тем не менее, для нашей науки относительно новым и 
неразработанным. Сама эта идея весьма слабо распространена в широких массах, в 
общественном сознании. Гораздо больше утвердилась идея правового государства. 
Гражданское общество не нашло четкого отражения в новой Российской Конституции, 
которая даже не содержит этого термина, хотя отдельные элементы гражданского 
общества в ней все же закреплены (частная собственность, рыночная экономика, права 
человека, политический плюрализм, свобода слова, многопартийность и др.).  
Объектом исследования в курсовой работе являются общественные отношения, 
возникающие во взаимоотношениях государства и личности.
Предметом данного исследования являются государство и личность, как единое целое, 
их правовой статус. Целью курсовой работы является изучение взаимоотношений 
между личностью и государством. Достижение представленной цели предполагалось 
осуществить через постановку и решение следующих задач: рассмотрение 
исторического аспекта отношений государства и личности; реальность прав личности в 
современном государстве; изучение Российской правовой государственности и 
гражданской ответственности.



История отношений государства 
и личности

Символом подобных представлений стал образ Богини Правосудия (с повязкой на 
глазах, с мечом и весами правосудия), олицетворяющей единение силы и права: 
охраняемый богиней порядок в равной мере обязателен для всех. По 
представлениям древних этот образ правосудия (остающийся и на сегодняшний 
день наиболее подходящим символом для правового государства) выражает смысл 
и идею не только справедливого суда как специального органа, но и идею 
справедливой государственности вообще (справедливой организации власти в 
человеческом обществе). Целый ряд положений, по вопросу о взаимоотношении 
государства и личности, 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.);  

В эпоху феодализма и капитализма решающим значение приобретает вопросы 
политического управления и его формально равного для всей правовой 
организации как упорядоченная система разделенной государственной власти, 
соответствующая новым отношениям социальных классов и политических сил. 
Юридическая мысль нового революционного класса требовала утверждения новой 
концепции свободы человека в режиме господства прав и в общественных, 
общественно-политических взаимоотношениях.



В период начавшегося разложения феодализма 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 прошлого и 
настоящего государств 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.
Боден же определяет государство как правовое управление многими 
семействами и тем, что им принадлежит. Задача государства, по его 
мнению, состоит в том, чтобы обеспечить права и свободы.
В период ранних буржуазных революций в разработку концепции 
правового государства значительный вклад внесли философы-мыслители 
и просветители, такие как Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Ш. Монтескье, 
Д. Дидро, П. Гольбах, Т. Джефферсон и многие другие. 
Спиноз утверждал, что правительство может быть мощным только в том 
случае, если оно гарантирует всем гражданам не только его жизнь, но 
также удовлетворяет их интересы, и предупредил правителей о 
посягательстве на собственности, безопасности, чести, свободе и других 
благах подданных, а также на собственность.



Правовой статус личности
Правовое положение личности в общем смысле можно охарактеризовать 
как систему прав и обязанности, законодательно установленную 
государством в Конституции и других нормативно-правовых актов. Право 
и обязанность являются основным исходным элементом права. Следует 
соглашаться с Г.В.Мальцевым о том, что по существу ничего важнее и 
структуры права не существует. «Система права и обязанности является 
сердцем, центром правового рынка, и вот ключ к решениям основных 
правовых проблем лежит здесь».
Правовые статусы, природа права и обязанности как ключевые термины 
права привлекают внимание адвокатов. Существует несколько способов 
определить правовой статус человека. В структуру юридического статуса 
входят различные элементы. Кроме системы прав и обязанности в 
правовом статусе относятся: гражданства, общей правоспособности, 
гарантий, законных интересов, юридической ответственности и т.д. 
Правовой статус личности в демократическом обществе обеспечивает 
координацию действий личности и государства, социальной системы в 
целом. Правовой статус основан на принципах, которые присущи всему 
праву: демократизме, уважении прав и достоинства личности, 
равноправии, справедливости, законности, неразрывной связи прав и 
обязанностей, сочетании убеждения и принуждения, ответственности за 
вину. Эти принципы конкретно преломляются в правовом статусе, 
усиливая его регулятивную роль. Наряду с этим правовой статус выражает 
принцип взаимной ответственности государства и личности, принцип 
сочетания общественных и личных интересов.



Положение личности в 
государстве

Термин личности характеризует не только человека как физического существа, но 
также как социальное существо. На основные черты, характеризующие человека 
личностью, можно отнести:
▣ 1. социальные отношения и связи этого человека в обществе – экономически, 

политически, национальный, классовый, моральный, и т.д.;
▣ 2. уровень ее образования, знания, практический жизненный опыт;
▣ 3. в семье, материальном положении, роду занятий, и так далее.
Комплекс перечисленных и других характеристик дает основание судить о 
человеке, как о личности, и говорить, состоялась или не состоялась личность 
данного человека.
Каждое историческое общественное и экономическое формирование, форма 
государственной системы и государственной власти, политические режимы 
формируют свои типы личности, с их специфическими особенностями, 
особенностями позитивных и негативных черт.
 Названная и иная обстоятельства влияют на положение человека в обществе, его 
отношение к государству, а также на правовое положение, закрепленное в законе 
этой страны, оказывается следствием этих обстоятельств. Наиболее полно права и 
свободы человека сформулированы во Всеобщей декларации прав человека, 
принятой 10 декабря 1948 г. Этот документ является основой для определения прав 
и свобод граждан современных демократических государств, закрепляемых в 
Конституциях этих стран. Наличие у граждан реальных прав для проявления себя 
как личности во всех сферах социальной жизни - экономической, политической, 
культурной, научной, семейной, творческой, спортивной и т.д. обусловливает 
возможность стать и полноценным субъектом социально-правовых отношений в 
обществе и государстве.



Для рассмотрения вопроса правового статуса 
личности необходимо различать правовые и 
свободные права человека и гражданина. Это 
означает, что право и свобода гражданина 
относятся к определенному государству, 
гражданину которого он. А право и свобода 
человека относится к лицам, которые не имеют 
гражданства, гражданам иностранных государств, 
беженцев, переселенцев, т.е. лицам, которые не 
имеют гражданства государства, в котором они 
живут. Правовая и фактическая личность. Право, 
свобода и обязанности, т.е. правовые статусы 
личности делятся на личное, политическое, 
экономическое или социальное.
Персональные права и свободы относятся к правам 
жизни, личным достоинством, свободе и личной 
неприкосновенности, свободе и личной 
неприкосновенности и т.д.



Реальность прав личности, 
обеспечение его свободного 

развития
Различают следующие права и свободы, закрепленные в Конституции РФ: 
личные (гражданские), политические, социально-экономические, в 
области культуры. Особое место в системе основного права занимают 
личные права граждан, направленные на обеспечение наиболее важных, 
индивидуальных потребностей человека, и которые реализуются 
самостоятельно в системе основного права.
Конституция Российской Федерации устанавливает следующие права и 
свободы: - Право на жизнь – самое важное право . - Право на достоинство 
личности . - Право на свободу и личную неприкосновенность. - Право на 
неприкосновенность частной жизни. - Право на неприкосновенность 
жилища. - Право свободно определять и указывать свою национальную 
принадлежность. - Право на пользование родным языком - Право на 
свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства. - Право на 
свободу совести и вероисповедания . 
Политические права и свободы граждан в отличие от личных могут быть 
реализованы в обществе, в объединении граждан друг с другом. 
Содержанием политических прав является закрепление в них механизма 
реализации народовластия. Политические права тесно связаны с 
личными, поскольку последние наполняют их конкретным содержанием, 
например свобода манифестации невозможна без права каждого 
отдельного гражданина на свободу и личную неприкосновенность, 
свободу передвижения и т.п. 



Государство и защита прав 
личности

В Конституции Российской Федерации провозгласив гарантированное 
государственное защищение прав человека и свобод граждан, Российская 
Федерация приняла обязанность защищать эту свободу силами государственной 
власти. Законодательная основа защиты права и свобод граждан и граждан 
является Конституцией Российской Федерации, российскими законами, 
общепризнанными принципами и нормами права, выраженными в 
международном договоре Российской Федерации. Защита прав и свобод личности 
посредством уголовного процесса подразумевается в положениях ст.52 
Конституции РФ от 12 декабря 1993 года: «Права потерпевших от преступлений и 
злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба». Суд 
является органом государственной власти, а судебно-правовая защита является 
одним из видов государственной защищенности.
Кроме государственной защиты прав человека и свободы личности 
осуществляется правозащитное действие организаций общественного сообщества – 
профсоюза, творческого союза и т.д. Деятели таких организаций могут участвовать 
в уголовном деле как защитники обвиняемых. Конституция РФ закрепила 
гарантии судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. Статья 46 
Основного Закона предусматривает, что решения и действия (или бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде. При этом 
Конституция гарантирует также каждому право на получение квалифицированной 
юридической помощи, которая в случаях, предусмотренных законом, оказывается 
бесплатно (ст.48).



Взаимодействие государства и личности.
Современные взгляды на государство и личность.

Взаимодействие государства как носителя политической 
силы и гражданина как участника ее формирования и 
реализации должно строиться на основе равенства, 
справедливости и равенства.
Государство отвечает за обеспечение справедливости в 
отношении каждого гражданина. Государственные органы, 
подчиняющиеся праву, не могут выполнять его требования и 
отвечают за нарушение или не выполнение этих 
обязательств. Закон не вправе к чему-либо принуждать 
человека во имя его собственной пользы или что-либо не 
дозволять ему из тех же соображений, например, запрещать 
подвергать себя в научных целях опасным для жизни 
экспериментам и т.д. Речь идет о непререкаемости 
правового статуса личности, о недопустимости какого-либо 
посягательства на него со стороны государства. Это самая 
запретная зона для государственной власти. Здесь всецело 
господствует суверенитет права. Правовой статус личности в 
таком его понимании является главным устоем правовой 
государственности. Для российского законодательства 
примером может служить межгосударственное 
регулирование отношений в области прав и свобод человека, 
тонко учитывающее национальную и правовую специфику. 



Взаимная ответственность государства и 
личности как принцип правового 

государства
Государство является наиболее прочным из всех союзов, может быть потому, что оно 
строится на началах позитивного права. Г.Ф. Шершеневич считал, что права 
личности должны быть санкционированы государством. Государственное 
принуждение выступает, прежде всего, формой защиты личности, если оно 
основано на правовом законе. Существуют общие международно-правовые 
подходы к определению элементов правового статуса личности. Принцип 
взаимного ответственности между государством и личностью, выраженный 
правовым статусом, более наглядно раскрывает особенности положения индивида в 
демократических обществах, реальности и гарантии его прав. Демократические 
государства социально ответственны за правильную, научно-обоснованную 
фиксацию в законе объема социальной возможности, соответствующую 
достигнутому уровню общественного роста, за создание систем гарантий для 
обеспечения реализации прав граждан, за четкое применение государственного 
механизма восстановления нарушенных прав и применения санкций для лиц, 
виновных в нарушении своих прав. Основной принцип организации и действия 
правовой державы - разделение власти. Это принцип распределения власти между 
органами законодательной власти, исполнительной власти и судебной власти. Это 
значит, что никаким государственным органам не принадлежит всю 
государственную власть полностью. Равенство прав человека и государственной 
власти проявляется не материальными действиями, а процессуальным порядком 
осуществления прав человека. Не допускать ситуаций, в которых формальное 
юридическое равенство превращается в материальное. Тогда право становится 
противоположным, поскольку все порядки взаимоотношений переворачиваются, и 
происходит революция. 



Российская правовая государственность и 
гражданская личность

Серьезные шаги предприняты для формирования российского правосудия, но, 
увы, еще нельзя утверждать о том, что в настоящее время наша страна полностью 
является правосудием. Для чего нужны определенные предпосылки, а также 
дальнейшие изменения. Кроме того, спорен вопрос о том, в идеале ли это понятие 
может быть достигнуто. Народ должен стремиться к выполнению законов и 
активно участвовать в работе государства. На практике в России возникает 
разочарование в власти, желание идти на выборы и стремление отойти от закона, 
извлекая выгоды из этого. Причём, в правовом плане, большинство населения 
России практически не образовано. Нельзя сказать о том, что в СМИ нет 
юридических разделов, но они все допускают грубые ошибки, начиная с ошибок и 
обстоятельств и кончая от сознательного или неосознанного одностороннего 
рассмотрения вопроса. Важным условием и предпосылкой правового государства 
является создание внутренне единого и непротиворечивого законодательства. В 
России процесс создания такого законодательства проходит очень медленно. 
Нередко законодательные акты на местах противоречат федеральным законам. 
Проводится работа по устранению этого недостатка, что является положительным 
фактором в движении к правовому государству. Формируя правовое государство, 
нужно проводить преобразования во всех сферах жизни общества одновременно. 
Нельзя улучшать законодательство, но в то же время ставить население в ещё более 
плохие экономические условия. К сожалению, пройдёт ещё не один десяток лет, 
прежде чем идея правового государства воплотиться в действительность. В 
Российской Федерации отсутствует эффективная система защиты человека от 
произвола государства. Граждане России не всегда могут защитить свои права, 
отстоять свои законные интересы. До сих пор многие государственные и 
муниципальные органы власти ещё не могут привыкнуть к тому, что не только 
граждане, но и власть ограничена правом.



Рассматриваемая проблема взаимоотношений государства и личности 
является неотъемлемой частью конституций многих стран мира, в том 
числе и Конституции РФ. Это основной документ, из которого вытекают 
все остальные законы, соответствующие конкретному периоду, 
переживаемому государством и обществом. Государство во всех сферах 
своей жизнедеятельности для регулирования общественных отношений 
и успешного выполнения внутренних и внешних функций формирует 
органы государственной власти и управления, правоохранительные 
органы, наделяет их соответствующими полномочиями и осуществляет 
законодательную деятельность. Позитивным шагом по защите прав и 
свобод человека и гражданина РФ является созданный в России институт 
Уполномоченного по правам человека, который осуществляет свои 
функции по защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации. Демократическое государство отличается именно тем, что 
его законодательство предусматривает оптимальный исходный уровень 
благополучия своих граждан. Главное в решении проблемы защиты 
прав человека на данный момент – не только теоретическая разработка и 
закрепление прав и свобод, а создание необходимых условий, гарантий и 
механизмов для их реализации. Важно также устранить прямые 
нарушения прав, причины их порождающие; поставить силу закона на 
пути злоупотреблений и произвола в отношении граждан; упрочить их 
защиту, ее организационное обеспечение.



Спасибо за внимание!


