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Если рассматривать, в чём состоит ответственность государства перед
гражданином, то можно выделить: Защита от внешних угроз (военная агрессия,
нарушение прав за границей, упадок экономики) и внутренних угроз (терроризма,
бандитизма, спада условий жизни), помощь в развитии. Так же существуют и
обратные обязанности - гражданина перед государством; растить детей,
способных жить в обществе и развивать его, сохранять семью, платить налоги.

Ответственность государства перед гражданином – это сохранность условий для
нормальной жизни населения. Они достигаются за счёт поддерживания некоторых
показателей: рождаемость, средний доход семьи, влияние на смертность по
различным причинам.

Существует ответственность государства перед гражданином. Последнему
гарантируются некоторые права Конституцией:

1 на достойную безопасную жизнь;

2 на благоприятную окружающую среду (сохранение природных условий и
наказание виновных в её порче);

3 на владение собственностью, право распоряжаться ею по своему усмотрению;

4 на защиту исторически значимых объектов и событий.

Ответственность государства перед гражданином заключается в готовности
властей противостоять непредвиденным событиям, которые могут даже частично
привести к беспорядкам.

1 Повышение патриотизма подрастающего поколения.

2 Снижение разрыва между доходами очень богатых и бедных граждан.

3 Обеспечение образованием.

4 Своевременная корректировка законов под сложившиеся условия.

Существует и взаимная ответственность государства и личности. Гражданин
обязан предпринимать действия по сохранению здорового общества. К таким
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относятся: содействие правоохранительным органам, воспитание психически
здоровых детей, уплата налогов и многое другое. Несогласных с нормами единства
законов привлекают к ответственности.

Взаимная ответственность государства и личность является единственно
возможным вариантом существования крепкого и здорового общества. Этим
достигается законность всех происходящих действий в стране. Порядок
начинается с ответственности каждого человека за поступки.

В законодательных актах чётно определены обязанности каждого индивидуума. И
за этим постоянно ведётся контроль, принимаются своевременные меры. Гораздо
сложнее проконтролировать власть, чего не хватает в современном обществе РФ.

Если гражданин не выполнил свои обязанности, его моментально привлекают
согласно существующим кодексом. Однако государственные недоработки часто
остаются безнаказанными. Это происходит из-за отсутствия инструментов у
индивидуума. Так, недостаточное обеспечение медикаментами в период острой
необходимости не влечёт за собой материальной компенсации гражданам без
длительных судебных разбирательств. При этом поступки отдельной личности
сразу караются Уголовным кодексом и полным возмещением нанесённого ущерба.

Похожие проблемы присутствуют в каждой отрасли деятельности в РФ. Здесь
уместно говорить о неполном выполнении своих обязанностей со стороны
государства.

Общество как целостная организация, не может быть без единых основ правового
статуса его членов, определения принципов взаимосвязей страны, сообщества и
гражданина. Отношения меж людьми, которые составляют суть каждого общества,
касаются всех сторон его жизнедеятельности.

Предметом конституционного права являются такие дела, которые определяют
базы взаимоотношений человека с государством и обществом, то есть ключевые
взгляды, описывающие положение человека в обществе и государстве, отношения
связанные с гражданством, а еще главные неотъемлемые права, свободы и
повинности гражданина. Именно эти отношения и являются исходными для всех
других сфер общественных отношений, определяющих положение человека во
всех его общественно важных связях. В то время когда любая из других отраслей
права укрепляет совокупность прав и обязанностей в определенной сфере
общественных отношений, нормы Конституционного права закрепляют основы
правового статуса личности. Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2011.



Таким образом, при рассмотрении конституционного вопроса взаимоотношений
государства и личности, мы рассматриваем основные черты данных
взаимоотношений.

Закрепляемые конституционным правом основы правового статуса личности
отображают, прежде всего, систему взаимоотношений государства и личности. Оно
подключает в себя последующие элементы:

а) Правовые установления, связанные с принадлежностью к гражданству и
регулированием отношений по поводу гражданства. Обладание гражданством -
предпосылка совершенного распространения на данное лицо всех прав, свобод и
обязанностей, признаваемых законодательством предоставленного государства,
охраны этого лица государством не только внутри страны, но и за ее пределами.

б) Юридически закрепленные общие принципы статуса личности, которые
появляются во всех сферах реализации ее правоспособности, самостоятельно от
того, никакой отраслью права регулируется данное публичное отношение. Речь
идет о таковых принципах правового статуса, как сходство прав и свобод человека
и гражданина, обязательство государства признавать, соблюдать и охранять права
и свободы, их гарантированность, ценность общепризнанных норм.

в) Основные права, свободы и обязанности, то есть те, которые неотделимы от
человека и гражданина, принадлежат любому лицу как субъекту права,
независимо от реализации им собственной правоспособности, составляющие
неотъемлемую ее черту. Причем к таковым главным правам, свободам и
обязанностям относятся наиболее важные для субъекта и основные для всех
других его прав и обязанностей, выливающихся из норм разных отраслей права.
Они составляют ядро, сердцевину правового статуса личности, определяем е норм
всех без исключения отраслей права. Таким образом, конкретно основы
конституционного строя определяют те начала устройства общества, от которых
производно правовое положение человека и гражданина.

Надо заметить, что нормы, закрепляющие базы правового статуса личности, тесно
объединены с нормами иных государственно-правовых институтов, при этом
предоставленная взаимозависимость взаимная. Помимо остального не стоит
забрасывать, что составление и принципы деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления основывается на основах правового
статуса личности и так же содержат соответствующие гарантии их реализации.
В.М. Корельский и В.Д. Перевалов. Теория государства и права. М. 2009 г.



Конкретно после рождении обитателя нашей планеты, между ним и государством
автоматически возникают отношения, носящие в том числе и законный характер,
которые характеризуются происхождением прав и обязанностей как у личности по
отношению к государству, так и у государства по отношению к личности.
Конституция и нормы конституционного права являются ключевыми и наиболее
авторитетными источниками, в которых укрепляются данные взаимные права и
обязанности.

Гражданство - один из основных частей правового статуса личности,
устанавливающий ее отношения с государством, то сплошное ограничение,
которое нужно для распространения на нее всего размера прав, свобод и
обязанностей, поставленных для граждан, а также для защиты лица государством,
в каком месте бы оно не находилось. Обладание гражданством является всеобщим
универсальным условием лица.

Правовой характер связи лица с государством, образующей отношение
гражданства, выражается в ее юридическом оформлении. Гражданство -
правовое, а не фактическое состояние.

Отношения гражданства не соединены напрямую с фактом проживания человека в
стране. Немало граждан РФ непрерывно живет за границей, а народонаселение
нашей страны включает не только граждан, но и постоянно прибывающих на ее
территории лиц без гражданства и иностранных граждан. Все эти категории лиц
составляют население страны, мнение которого характеризуется не как правовое,
а как демографическое.

Таким образом, гражданином государства лицо является не в силу проживания на
его территории, а вследствие имеющихся между человеком и государством
особенных связей, элементов оглавление гражданства.

Эти связи основаны на юридическом оформлении отношений гражданства.
Государство в законе устанавливает основания, по которым, лицо сознается его
гражданином, основания приобретения и прекращения гражданства, распорядок
решения этих вопросов.

Гражданство каждого человека юридически оформляется документами,
подтверждающими его гражданство. Ими являются удостоверяющий личность
документ гражданина РФ, аттестат о рождении или другой документ, содержащий
указание о гражданстве. Государство регистрирует такие акты гражданского
состояния, как появление или смерть гражданина. Устойчивость отношений



гражданства заключается в их постоянном характере: они длятся обычно от
рождения до смерти гражданина, для них установлен особый порядок
прекращения, не допускающий расторжения их гражданином в одностороннем
порядке.

Таким образом, можно говорить о том, что иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются основными, наиболее важными правами и свободами
наравне с гражданами РФ. Что же касается иных прав и свобод, то многие из них
предопределяются отношениями гражданства, и разумеется, что не обладая
гражданством, эти лица не могут пользоваться данными правами и свободами в
той же мере, что и граждане РФ.

Общие принципы статуса личности.

В определении правового статуса личности имеет значение не только
закрепленный за человеком фактический объем прав и свобод, но и те начала, на
основе которых осуществляется их использование.

Принципы правового положения личности имеют очень важное значение. Они
определяют основные черты статуса всех членов общества, распространяются на
все без исключения права и обязанности, независимо от того, какой отраслью
права они зафиксированы. Венгеров А.Б. Теория государства и права.

Таким образом, взаимоотношения между государством и личностью состоят в
обоюдном соблюдении прав, свобод и обязанностей, Конституции, а также других
нормативных актов РФ.


