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Аннотация: в статье автором формулируется первостепенная задача со-

временной правовой политики государства в рамках реализации основных поло-

жений Конституции Российской Федерации. Отдельное внимание уделяется во-

просам понимания особенностей современного социального государства, а 

также отдельным положениям Основного Закона страны, раскрывающим кон-

ституционный статус гражданина в рамках декларируемой задачи построения 

социального государства в России. 
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Соблюдение и эффективная реализация прав и свобод абсолютно всех граж-

дан российского государства выступает основной задачей как правовой поли-

тики, так и правоприменительной, в качестве основного направления реализации 

первой [1, с. 24]. В этой связи мы должны особо подчеркнуть, что Конституция 

Российской Федерации является основой политики применения права, так как 

именно Основной Закон нашего государства является гарантом соблюдения всех 

прав и свобод каждой личности на территории нашей страны. 

Процесс непосредственно самой реализации конституционных прав и сво-

бод граждан носит структурный характер, и его необходимо исследовать ком-

плексно. Он зависит в первую очередь от того, насколько эффективно действуют 

определенные конституционные предписания, устанавливающие права и сво-

боды, а также от общего состояния права и от самого субъекта, осуществляю-

щего те или иные конституционные права и свободы. При этом нельзя исключать 

поддержку или оказание помощи в реализации, а также охране и защите 
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конституционных прав и свобод со стороны иных субъектов. Статья 60 Консти-

туции Российской Федерации подразумевает и предусматривает, что граждане 

РФ имеют в определенной степени юридически защищенную возможность 

иметь права и обязанности, а также самостоятельно реализовывать их в рамках 

конституционного правоотношения, а также нести юридическую ответствен-

ность за свои поступки. Кроме того, данная статья устанавливает полную дее-

способность гражданина России с достижением восемнадцатилетнего возраста. 

Стоит отметить, что в России возраст совершеннолетия один из самых «моло-

дых». Во многих странах этот возраст выше: например, в Японии – 20 лет, а в 

Германии и Италии – 21 год. 

Однако полнота данного вида дееспособности с юридической точки зрения 

в достаточной степени условная, поскольку в ряде случаев устанавливаются до-

полнительные условия для занятия определенными видами деятельности. Так, в 

ряде отраслей права устанавливаются иные возрастные пределы. Например, в 

нормах конституционного права закрепляются положения, в соответствии с ко-

торыми быть избранным в представительные органы государственной власти РФ 

может лицо не моложе двадцати одного года, Президентом России может стать 

человек, достигший 35-летнего возраста, а по нормам административного права 

юридической ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

В действующей Конституции закрепляется перечень личных прав и свобод 

человека и гражданина, таких как право на жизнь, охрану достоинства личности, 

право на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность 

частной жизни, на тайну переписки, на неприкосновенность жилища, на свободу 

совести, вероисповедания и др. В сфере социального обеспечения Конституция 

РФ содержит нормы о предоставлении гражданам государственных пенсий, раз-

личных социальных пособий, а также предусматривает добровольное социаль-

ное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и 

благотворительность. 
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Говоря о понятии социального государства в целом, отметим, что это есть 

характеристика (принцип), относящаяся к конституционно-правовому статусу 

государства, предполагающая конституционное гарантирование экономических 

и социальных прав и свобод человека и гражданина и соответствующие обязан-

ности государства. На основании этого мы можем сказать, что государство слу-

жит обществу и стремится исключить или свести к минимуму неоправданные 

социальные различия [2, с. 84]. 

Рассматривая современную концепцию социального государства, необхо-

димо обратить внимание, что на сегодняшний день многими исследователями 

данный феномен по-прежнему понимается неодинаково. В зарубежной и отече-

ственной правовой литературе встречаются разнообразные теории социального 

государства, предлагаются различные подходы к изучению данной теории, а 

также вырабатываются разного рода проблемы этого направления и предлага-

ются пути их решения. Теория социального государства по историческим мер-

кам сформировалась в самостоятельную концепцию относительно недавно, не-

смотря на многовековые предпосылки своего становления. Принимая во внима-

ние этот факт, а также высокую степень актуальности данного вопроса для со-

временного общества, мы можем в очередной раз подчеркнуть острую необхо-

димость дальнейшего скрупулезного исследования теории социального государ-

ства и ее особенностей [3, с. 190]. 

Возвращаясь к нормам действующей Конституции Российской Федерации, 

отметим положение статьи 61, согласно которой гражданин не может быть вы-

дворен за пределы государства или выдан другому государству. Закрепление в 

Основном Законе данной нормы, по всей видимости, можно объяснить стремле-

нием России как правового государства не допустить возобновления имевшей 

место в отечественной истории практики высылки граждан за пределы Россий-

ского государства при полном отсутствии у правоприменительных органов со-

ответствующих полномочий. Нетрудно заметить, что данная статья запрещает не 

только высылать, но и выдавать российских граждан иностранным государствам. 

По смыслу российского законодательства (уголовного) под выдачей понимается 
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акт правовой помощи, осуществляемый в соответствии с положениями специ-

альных договоров и норм национального уголовного и уголовно-процессуаль-

ного законодательства, заключающегося в передаче преступника другому госу-

дарству для суда над ним или для приведения в исполнение вынесенного приго-

вора. Названная процедура выдачи может применяться исключительно в отно-

шении иностранных граждан, поскольку в отношении российских граждан дей-

ствует правило невыдачи. 

Высылка иностранного гражданина допускается в случаях, когда его дей-

ствия противоречат интересам обеспечения государственной безопасности или 

охраны общественного порядка, когда это необходимо для охраны здоровья и 

нравственности населения, защиты прав и законных интересов других лиц, а 

также в случае грубого нарушения им законодательства о правовом положении 

иностранных граждан, таможенного, валютного или иного законодательства [4, 

с. 34]. 

Часть вторая данной статьи, регламентирующая обязательство государства 

защищать и оказывать покровительство находящимся за границей своим граж-

данам, получила развитие и уточнение в Федеральном законе «О государствен-

ной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубе-

жом». 

Конкретные формы, способы и меры защиты прав и интересов российских 

граждан в иностранных государствах устанавливаются консульскими конвенци-

ями или другими соглашениями. Если усилия дипломатических представитель-

ств и консульских учреждений не достигают положительных результатов, РФ 

вправе прибегнуть к иным мерам защиты, допускаемым международным пра-

вом. Со своей стороны, Правительство РФ разработало развернутую программу 

политико-правовых, информационных, дипломатических, экономических, соци-

альных, культурных мер и мероприятий по поддержке соотечественников за ру-

бежом. Документ уделяет первостепенное внимание созданию надлежащей пра-

вовой базы для обеспечения защиты прав российских граждан и использования 
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действующих международных механизмов по защите прав человека и нацио-

нальных меньшинств. 

Кроме этого, хочется обратить отдельное внимание, что граждане России не 

лишены права оценивать нормативно-правовые акты и давать им свою оценку 

относительно их эффективности. Единственное ограничение для граждан, это 

оценка доказательств в рамках рассмотрения дел судами и должностными ли-

цами, которым предоставлено процессуальное право оценивать доказательства, 

исходя из своего внутреннего убеждения по правилу оценки доказательств с 

точки зрения их допустимости и достоверности, а в своей совокупности доста-

точности для принятия решения [5]. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, мы можем сделать вывод о 

том, что Конституция Российской Федерации, безусловно, содержит в себе по-

ложения, направленные на защиту прав и интересов российских граждан, при 

этом постулат о том, является ли наше государство в полной мере социальным, 

все равно вызывает определенные вопросы и требует более полноценного иссле-

дования. Функционирующий на сегодняшний день в Российской Федерации ме-

ханизм обеспечения прав еще недостаточно эффективен. Причины данных про-

блем достаточно обширны, начиная от несовершенства законодательной базы 

государства и заканчивая не менее актуальной на сегодня проблемой правового 

нигилизма значительного числа граждан нашей страны. Преодоление этой и не-

которых других проблем в рамках исследования конституционного статуса граж-

данина в современном социальном государстве должно выступать первоочеред-

ной задачей современной России, в том числе в рамках реализуемой конститу-

ционной правоприменительной политики. 
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