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Abstract: This article represents an in-depth analysis of the current problem of the political and legal position 

of man in modern society. The author examines issues of interaction between the individual and the state, society and 

other subjects of the political system. Particular attention is paid to the generality of the concept of “person” in the 

constitutional context and its central role in the formation of various rights and obligations. The article highlights a 

humanistic and democratic approach to the consideration of personality, emphasizing the uniqueness of each 

individual and his influence on political processes. She also states the need for internal logical differentiation between 

the terms “legal status” and “legal status”, based on the multidimensional understanding of “personality” in 

politics.  The theoretical significance of the study of the political and legal state of the individual is noted, attention 

is drawn to methodological approaches and various areas of research. In general, the article presents a 

comprehensive view of the problem, combining theoretical, philosophical and legal approaches for a more complete 

understanding of the role of the individual in the political system. 
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К ВОПРОСУ О ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ СОСТОЯНИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: Данная статья представляет собой анализ актуальной проблемы политико-правового 

положения человека в современном обществе. Автор рассматривает вопросы взаимодействия личности с 

государством, обществом и другими субъектами политической системы. Особое внимание уделяется 

обобщенности понятия "личность" в конституционном контексте и ее центральной роли в формировании 

различных прав и обязанностей. Статья выделяет гуманистический и демократический подход к 

рассмотрению личности, подчеркивая уникальность каждого индивида и его влияние на политические 

процессы. Она также заявляет о необходимости внутренней логической дифференциации между 

терминами "правовое положение" и "правовой статус", основываясь на разноаспектном понимании 

"личности" в политике. Отмечается теоретическая значимость исследования политико-правового 

состояния личности, обращается внимание на методологические подходы и различные направления 

исследований. В целом, статья представляет собой комплексный взгляд на проблему, совмещая 

теоретические, философские и правоведческие подходы для более полного понимания роли личности в 

политической системе. 

Ключевые слова: личность, субъект, индивид, правовое положение личности, права и обязанности, 

правовой статус, политико-правовое состояние. 

 

Введение 

Политико-правовое состояние личности 

отражает ее отношение к политической системе, 

законам, нормам и ценностям общества. Это 
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включает в себя ее политические убеждения, 

участие в общественной жизни, соблюдение 

законов и др. Общественное положение личности, 

в свою очередь, определяется множеством 

факторов, таких как социальный статус, 

образование, экономическое положение, 

этническая принадлежность и т.д. 

Форма и содержание этих аспектов 

взаимодействуют друг с другом. Например, 

образование и социальный статус могут влиять на 

политические взгляды личности, а политические 

убеждения могут повлиять на ее деятельность в 

обществе. Поэтому, политико-правовое состояние 

личности и ее общественное положение 

формируют взаимосвязанный комплекс через 

взаимодействие различных аспектов ее жизни. 

Следует подчеркнуть сложность и 

многогранность влияния общественного 

положения личности на ее политико-правовое 

состояние, а также обратно. Действительно, 

общественное положение личности представляет 

собой сложный набор факторов, охватывающих 

экономические, политические, социальные и 

культурные аспекты ее жизни. 

Экономическое положение определяет 

доступ к ресурсам, уровень благосостояния и 

социальное положение. Политические взгляды и 

активность личности формируются в ответ на 

политические идеи, структуры и процессы в 

обществе. Социальные и культурные аспекты 

включают в себя социальные связи, культурные 

ценности и образ жизни. Все эти элементы 

взаимодействуют, формируя общественное 

положение личности. 

Политико-правовое состояние личности, в 

свою очередь, является юридической формой 

выражения ее взаимоотношений с государством. 

Это включает в себя правовой статус личности, ее 

права и обязанности, а также взаимодействие с 

политическим и правовым устройством 

государства. Отношения между личностью и 

государством определяются политико-правовыми 

факторами, влияющими на ее правовой статус и 

взаимодействие с институтами власти[1]. 

Исследование политико-правового 

состояния личности с позиции науки общей 

теории государства и права предполагает 

взаимодействие с отраслевыми науками, такими 

как конституционное право, правовая социология, 

политология и др. [2] Одновременно оно должно 

обладать своей собственной общетеоретической 

базой, которая позволяет абстрагироваться от 

конкретных отраслевых аспектов и рассматривать 

политико-правовое состояние личности в общем 

плане. 

1)Интеграция с отраслевыми науками: 

Исследование должно включать в себя анализ 

положений и выводов, сформулированных в 

рамках специальных отраслевых наук, таких как 

конституционное право, правовая социология, 

политология и др. Взаимодействие с этими 

дисциплинами позволяет углубить понимание 

конкретных аспектов политико-правового 

состояния личности. 

2)Общетеоретическая база: Исследование 

должно обладать собственной общетеоретической 

базой, которая позволяет рассматривать 

политико-правовое состояние личности в 

контексте более широких общественных и 

правовых процессов. Это включает в себя 

использование общетеоретических концепций, 

принципов и методов, таких как понятие 

правосознания, правовой культуры, правового 

государства и т.д. [3] 

3)Абстрагирование и обобщение: 

Исследование должно быть способным 

абстрагироваться от конкретных случаев и 

обобщать полученные результаты, что позволяет 

формировать общие теоретические принципы, 

описывающие политико-правовое состояние 

личности. 

Такой комплексный подход обеспечивает 

более глубокое и всестороннее понимание 

взаимосвязей между политико-правовым 

состоянием личности и общей теорией 

государства и права. 

Необходимо отметить, что личность в 

контексте политики включает в себя различные 

аспекты, охватывающие как индивидуальные, так 

и социальные характеристики человека[4]. К 

ключевым аспектам относятся: 

̶ Индивидуальные качества: Это включает в 

себя уникальные черты личности, такие как 

характер, ценности, убеждения и 

психофизические особенности. Эти качества 

формируют ценностные политические 

ориентации и определяют политическое 

поведение личности. 

̶ Социальная принадлежность: Личность 

представляет собой не только индивида, но и 

члена определенной социальной группы. Это 

может быть связано с классовой, этнической, 

профессиональной, конфессиональной или 

демографической принадлежностью. Социальная 

принадлежность влияет на политические 

ориентации и предпочтения личности. 

̶ Социально-политический статус: Личность 

обладает определенным социально-политическим 

статусом, который может быть выражен в ее роли 

как гражданина, сотрудника, члена организации и 

т.д. Этот статус определяет положение личности в 

политических отношениях и ее влияние на 

политические процессы. 

̶ Активность и влияние: Личность 

рассматривается как первичный субъект 

политики, обладающий возможностью и степенью 

влияния на политические процессы. Это 

подчеркивает активное участие личности в 
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политической жизни общества и ее способность 

оказывать влияние на политическую власть. 

Такой комплексный взгляд на личность в 

политике позволяет лучше понять ее роль и 

влияние в политическом пространстве, а также 

учесть множество факторов, формирующих 

политическую идентичность индивида[5]. 

Многие ученые в области философии, права 

и социологии рассматривают категорию 

"личность" как многоаспектное понятие, 

поддающееся исследованию в различных 

гуманитарных науках[6]. Это отражает понимание 

сложности и многогранности личности в 

контексте современного общества. Вот несколько 

ключевых аспектов этой точки зрения: 

•Многоаспектность личности: Личность 

рассматривается как комплексное явление, 

включающее в себя различные стороны, такие как 

индивидуальные характеристики, социальные 

роли, культурные особенности, этические 

убеждения и другие аспекты, которые могут быть 

изучены разными гуманитарными науками. 

•Единое понимание личности: В 

соответствии с этой точкой зрения каждый 

человек признается личностью, что означает 

признание уникальности каждого индивида и его 

права на признание как субъекта прав и 

обязанностей. 

•Мнение современных философов, юристов и 

социологов: Многие современные мыслители в 

различных областях, включая философию, 

юриспруденцию и социологию, высказывают 

сходное мнение относительно признания каждого 

человека как личности. Это поддерживается в 

рамках современных прав и утверждается в 

международных нормативных актах, где 

признается неделимое достоинство и права 

каждого человека. 

Этот подход способствует более глубокому 

пониманию и уважению индивидуальности, 

признанию прав и свобод каждого человека в 

контексте современного общества[7]. 

Позиция, согласно которой каждый человек 

признается личностью, исходя из его 

уникальности и неотъемлемых прав, можно 

рассматривать как последовательно 

гуманистическую и подлинно демократическую. 

Вот почему: 

1.Гуманистический подход: Подчеркивание 

уникальности и ценности каждого индивида 

соответствует гуманистическому видению, в 

рамках которого акцент делается на человеческом 

достоинстве, свободе и самореализации[8]. 

Гуманистическая парадигма предполагает 

признание неотъемлемой ценности каждого 

человека. 

2.Демократические принципы: Идея, что 

каждый человек является личностью, 

соответствует основным принципам демократии, 

включая равенство, уважение прав человека и 

признание его свободы и ответственности. В 

демократическом обществе принимается участие 

каждого гражданина в политической жизни, а их 

права и свободы защищаются законом. 

3.Научная плодотворность: Такая позиция 

также может быть научно плодотворной, 

поскольку она способствует развитию 

исследований в области социологии, права, 

философии и других гуманитарных наук. 

Исследования, основанные на уважении к 

личности, могут привести к более глубокому 

пониманию социальных процессов и улучшению 

правовых норм и политических институтов. 

Обозначенная гуманистическая и 

демократическая позиция способствует созданию 

общества, основанного на уважении к каждому 

индивиду, и может служить основой для развития 

более этичных и справедливых общественных 

отношений. 

По смыслу Конституции Кыргызской 

Республики[9], личность рассматривается как 

член общества и носитель личного 

индивидуального начала. Это означает, что 

личность рассматривается с учетом ее социальной 

принадлежности и индивидуальных 

характеристик. Подчеркивается, что в рамках 

правовой системы каждый человек признается 

субъектом права. Это означает, что у человека 

есть определенные права и обязанности, 

признаваемые и защищаемые законом.  

Личность, как субъект конституционных 

отношений, выступает в различных качествах. Это 

может включать в себя роль гражданина, носителя 

прав и свобод, а также участника 

конституционных процессов. Отмечается, что 

главное в конституционном понятии "личность" 

— это ее социальная ценность. Это подчеркивает 

важность учета личности в контексте 

общественных отношений, признание ее прав и 

свобод как фундаментальных социальных 

ценностей. Личность, будучи субъектом 

конституционных отношений, обладает 

различными правами, свободами и 

обязанностями. Это может включать в себя права 

на жизнь, свободу, равенство, участие в 

управлении, собственность и др. 

Данная позиция к пониманию личности в 

конституционном контексте подчеркивает ее 

центральное место в обществе и важность защиты 

ее прав и свобод в рамках конституционных 

принципов[10]. Следует отметить обобщенность и 

высокий уровень абстракции понятия "личность" 

в Конституции, которое может быть представлено 

как:  

а)Обобщенность и универсальность: 

Понятие "личность" действительно представляет 

собой обобщенную категорию, которая 

охватывает разнообразие человеческих 
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индивидуумов. Это позволяет Конституции быть 

универсальным документом, применимым к 

различным категориям людей независимо от их 

социального, культурного или экономического 

статуса. 

б)Правовое положение и защита прав: 

Подразумевается, что понятие "личность" в 

Конституции не только описывает человека как 

индивида, но также закрепляет и защищает его 

правовое положение. Защита прав и законных 

интересов личности становится одной из 

важнейших задач конституционного права[11]. 

в)Широкое применение в научных 

дисциплинах: Такой подход характерен не только 

для отраслевых юридических наук, но и для науки 

теории государства и права, подчеркивает 

универсальность и распространенность этого 

понятия в рамках различных юридических 

дисциплин. 

г)Значение в защите прав и свобод: 

Подчеркивается, что уровень абстракции понятия 

"личность" в Конституции не делает его менее 

важным. Напротив, такой широкий обхват дает 

возможность эффективной защиты основных прав 

и свобод каждого человека, что является 

ключевым элементом конституционной системы. 

Проблема личности и ее взаимоотношений с 

государством, другими субъектами политической 

системы и обществом в целом является важным 

объектом исследования в рамках правоведения и 

теории государства и права[12]. Несколько 

ключевых аспектов подчеркивают актуальность и 

перспективность этой проблематики: 

►Правовые гарантии личности: 

Исследование взаимоотношений личности с 

государством помогает выявить и анализировать 

правовые гарантии личности, включая защиту 

прав и свобод граждан. Это крайне важно для 

обеспечения справедливости и правового 

равенства в обществе. 

►Участие личности в политической системе: 

Анализ взаимодействия личности с политической 

системой позволяет понять уровень ее участия в 

принятии решений, выборе представителей, а 

также в формировании общественного мнения. 

Это связано с вопросами гражданской активности 

и демократии. 

►Этические и культурные аспекты 

личности: Изучение личности в правовом 

контексте также требует внимания к этическим и 

культурным аспектам. Различные культурные, 

этнические и религиозные группы могут иметь 

разные представления о правах и обязанностях 

личности. 

►Новые технологии и человеческие права: С 

развитием технологий встают вопросы 

обеспечения конфиденциальности и защиты 

личности в цифровом пространстве. Это стало 

важной областью исследований в свете 

современных вызовов и возможностей. 

►Развитие концепции человеческих прав: 

Взаимоотношения личности с государством и 

обществом также связаны с развитием и 

совершенствованием концепции человеческих 

прав. Это включает в себя борьбу за права и 

свободы, в том числе в контексте изменяющейся 

социокультурной динамики. 

Таким образом, исследование 

взаимоотношений личности с государством и 

политической системой представляет собой 

актуальное направление в правоведении, которое 

требует учета разнообразных аспектов, включая 

правовые, этические, культурные и 

технологические. Изучение политико-правового 

состояния личности должно быть основано на 

общетеоретической базе, взаимодействуя с 

отраслевыми науками. Разноаспектное понятие 

"личность" в политике включает в себя 

индивидуальные, социальные, биологические, 

психофизические и духовные качества человека, 

выражаясь в его ценностных политических 

ориентациях и поведении.  
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