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Аннотация: Проблемы реализации прав и свобод человека являются наиболее значимыми и обсуждаемыми как в 

научных сообществах, так и в практических кругах. И данная тематика представляет интерес не только для юристов, 

но и для  представителей иных общественных наук, поскольку вопросы, связанные с реализацией и прав и свобод 

человека, пронизывают все сферы общественной деятельности. В последние годы все чаще стали говорить о право-

мерности и эффективности ограничений прав и свобод человека. В данном случае в статье обращается внимание 

на социальные права человека, которые ограничиваются со стороны государства в целях оптимизации происходя-

щих процессов. Социальные права субъектов являются наиболее значимыми и острыми, поскольку связаны с жизне-

обеспечением и уровнем благосостояния индивидов. Проводимые в последние несколько лет реформы социальной 

сферы вызывают негативную оценку со стороны общественности, поскольку ставят человека в неблагоприятное по-

ложение, ущемляя его права и интересы. Законодатель, осуществляя правовое регулирование и вводя различного 

рода ограничения, не всегда видит пределы, переход которых может привести к необратимым процессам в обще-

стве и потере авторитета государства в целом. В статье обращается внимание на необходимость со стороны зако-

нодательной власти более предметно и ценностно подходить к изменениям в социальной сфере, видеть разумные 

пределы ограничений, о чем также говорит и в своих правовых позиция Конституционный Суд РФ , и понимать, что 

благополучие государства напрямую зависит от благополучия конкретного человека  
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Abstract:  Problems of realization of human rights and freedoms are the most significant and discussed both in scientific 

communities and in practical circles. And this subject is of interest not only for lawyers, but also for representatives of other 

social sciences, as issues related to the implementation of human rights and freedoms cover all spheres of social activity. In 

recent years, there has been increasing talk of the legitimacy and effectiveness of restrictions on human rights and freedoms. 

In this case, the article draws attention to social human rights, which are limited by the state in order to optimize the ongoing 

processes. Social rights of subjects are the most significant and acute, because they are associated with the life support and 

well-being of individuals. The social reforms carried out in the last few years have been viewed negatively by the public, as 

they put a person in an unfavourable position, infringing on his rights and interests. The legislator, implementing legal regula-

tion and introducing various kinds of restrictions, does not always see the limits, exceeding of which can lead to irreversible 

processes in society and a loss of state authority as a whole. The article highlights the need of the legislative authority to 

address changes in the social sphere in a more substantive and valuable way, to impose reasonable restrictions, as the 

Constitutional Court of the Russian Federation also states in its legal position, and to understand that the welfare of the s tate 

directly depends on the well-being of a particular person. 
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Активная трансформация социаль-

ной действительности на современном 

этапе развития ставит перед российским 

государством множество новых вопросов, 

на которые невозможно быстро и точно 

найти подходящие ответы. Эти вопросы 
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также ставятся перед юридическим сооб-

ществом, поскольку именно оно должно да-

вать ответы, используя действующее законо-

дательство. Это все связано с тем, что на 

каждом этапе развития, как показывает ис-

тория, общество пытается найти компро-

мисс между свободой индивидов, идеа-

лами справедливости и интересами, без-

опасностью государства. Это проблема ак-

туальна во все времена и во всех государ-

ствах, что, однако, не позволяет выработать 

единообразных и универсальных приемов 

достижения социального компромисса.  

Одной из наиболее распространен-

ных и действенных мер юридического ха-

рактера, которая позволяет регулировать 

процесс достижения компромисса между 

государственными, общественными и част-

ными интересами, является механизм огра-

ничений прав и свобод человека. Разуме-

ется, что государство, выполняя возложенные 

на него обществом задачи по обеспечению 

безопасности, защиты конституционного 

строя и т. д. может устанавливать опреде-

ленного рода ограничения прав и свобод 

индивидов, что являет собой вполне цивили-

зованный и распространенный способ ре-

гулирования общественный отношений. 

Сложность заключается лишь в определе-

нии и установлении пределов таких ограни-

чений.  

Вводимое ограничение любого субъ-

ективного права должно быть направлено на 

достижение оптимального баланса консти-

туционно-правовых ценностей. Особенно 

это значимо в сфере правового регулиро-

вания социальной политики, в реализации 

которой приоритет имеют, в соответствии с 

Конституцией РФ, законодательные органы 

путем закрепления социальных ценностей и 

прав в законе.  

Рассматривая категорию социаль-

ных прав, необходимо отметить, что это те 

права, которые иначе называют производ-

ными, вторичными и которые зависят от опе-

ративности и эффективности правового ре-

гулирования в государстве. На современ-

ном этапе развития в качестве приоритета 

провозглашается ценность социальных 

прав человека и его индивидуальных интере-

сов и потребностей. В обществе все больше 

разгораются дискуссии относительно того, 

реализует ли государство свои провозгла-

шенные обязательства и соответствуют ли 

они положению о социальной государ-

ственности. В связи с этим необходимо 

найти и обозначить определенные границы в 

установлении ограничений социальных 

прав индивида.  

Согласно действующей Конституции 

РФ, основными полномочиями по форми-

рованию объема, видов социальной по-

мощи, оказываемой государством, наделя-

ются органы законодательной власти. 

Именно они определяют адресное направ-

ление данной помощи, категории нуждаю-

щихся, нормируют содержание этой по-

мощи и т. п. Но где заканчиваются пределы 

полномочий органов законодательной вла-

сти по наполнению конституционных поло-

жений реальным содержанием найти в дей-

ствующей законодательстве невозможно, 

ибо государственным органам чаще всего 

предоставляются полномочия, пределы ко-

торых нормативно не оговорены. Законода-

тель, устанавливая те или иные социальные 

блага, должен руководствоваться как внут-

ренними убеждениями, так и многочислен-

ными внешними факторами. Получается, 

что именно законодательная власть несет 

конституционную ответственность за обес-

печение оптимального баланса противоре-

чивых интересов субъектов (Астафичев, 

2014. С. 79).   

В связи с этим, уже не первый год 

Президент Российской Федерации в Посла-

ниях Федеральному Собранию обращает 

особое внимание на выполнение социаль-

ных обязательств со стороны государства. 

Особенно отчетливо это прозвучало в по-

следнем документе, где он обращает вни-

мание на необходимость заниматься про-

блемами каждого конкретного человека и 

максимально способствовать повышению 

социального благополучия населения (Пу-

тин, 2019).  

Происходящие в последнее время 

изменения, связанные с содержанием со-

циальных прав (реформирование пенсион-

ной системы, новые подходы к расчету по-

собий, льгот и т. д.), лишний раз говорят о 

необходимости определения пределов за-

конодательной деятельности по корректи-

ровке социальной сферы, что ведет к некой 

дестабилизации российского общества.  
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Говоря о пределах, прежде всего, 

необходимо определиться с терминологи-

ческим значением как понятия «ограничение 

прав», так и «пределов», поскольку взгляды на 

их природу и сущность в юридической 

науке достаточно разновекторны.  

Понятие «предел» рассматривается 

как грань, граница-рубеж, начало или ко-

нец, последняя, крайняя степень чего-либо 

(Даль, 2006). В толковых словарях слово 

«ограничение» понимается как «стеснение 

какими-то условиями; лимитирование 

сферы деятельности, сужение возможно-

стей и т. п.» (Лопатин, 1993. С. 357).  

Анализ позиций авторов по вопросу 

интерпретации «ограничений» дает возмож-

ность выделить несколько подходов. Кто-то из 

авторов понимает ограничение как «ком-

плекс особых мер, представляемых как 

препятствие для воплощения  гражданами 

их конституционных прав и направленных на 

обеспечение требуемого баланса интере-

сов общества, государства и личности» 

(Москаленко, 2012. С. 10). Другие видят в 

ограничении «как уменьшение объема прав 

и свобод» [Морозова, 2008. С. 37]. Иные ав-

торы рассматривают ограничение как 

определенные изъятия прав и свобод или их 

частей (Малютин, 2014. С. 23) и т. д. Даже та-

кой краткий обзор позволяет говорить о том, 

что ограничения затрагивают объем регули-

рования и границы прав и свобод, имею-

щихся у индивидов. Ограничения права дают 

возможность в рамках границ определен-

ного субъективного права учитывать и со-

блюдать права и интересы третьих лиц и об-

щества в целом. Обобщая, можно сказать, 

что ограничение представляет собой уста-

новленное правовыми нормами сужение 

вариантов разрешенного поведения с по-

мощью установления различных границ 

либо полного его запрета. В данном автор-

ском определении учтены все возможные 

формы ограничений прав и свобод инди-

вида.  

Говоря о пределах, можно сказать, 

что пределы ограничения социальных прав – 

это крайние границы таких сужений в соци-

альной сфере. 

Пределы законодательного вмеша-

тельства в сферу социальных прав индиви- 

дов можно трактовать с объективной и субъ-

ективной сторон. Объективные границы 

представляют собой некие пределы, обу-

словленные существующими обществен-

ными отношениями, закономерностями 

развития общества и государства, истори-

ческими традициями, национальным мен-

талитетом и другими (Колоткина, 2016. С. 

35). В данном случае законодатель, устанав-

ливая ограничения, должен понимать, что он 

создает лишь форму для объективно суще-

ствующих закономерностей, которые, в 

свою очередь, могут повлиять на дальней-

шее развитие самого общества в целом. 

Создавая эту форму в виде закона, необхо-

димо понимать, что воздействие происходит 

не только локально, но и есть возможность 

изменить, тем самым, традиционно сложив-

шиеся стереотипы, массовые социальные 

процессы, в целом вектор развития обще-

ства. 

Субъективные пределы зависят от во-

левых установок законодателя, его мотива-

ции, ценностных ориентиров и т. д. Послед-

ние высказывания представителей государ-

ственной власти об уровне жизни, достатка 

населения вызвали бурю негодования и не-

понимания со стороны общественности, что 

говорит о высокой степени дифференциа-

ции и отдаления власти от общества и его 

проблем. Для преодоления такого рода от-

чужденности необходимо конституционно-

правовое прогнозирование, которое пред-

ставляет собой основанное на положениях 

действующей Конституции РФ суждение о 

необходимом состоянии социальной 

сферы для ее эффективного развития. Дан-

ное прогнозирование должно основываться 

на анализе реальных социальных процес-

сов, происходящих в обществе, данных, ко-

торые также представляют гражданские ин-

ституты и независимые организации. Этот 

прогноз должен быть направлен на достиже-

ние социального блага не в отношении из-

бранной категории лиц, а всех граждан. 

Сейчас все больше говорят о том, что госу-

дарство проводит ранжирование населения 

по определенным группам, части из которых 

предоставляется адресная помощь, ставя 

тем самым остальные группы индивидов в 

неравное положение. Государство пытается 

найти оптимальный баланс между обеспе- 

чением государственной поддержки с це-

лью гарантировать определенный жизнен-
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ный уровень граждан и необходимостью ре-

ализации социальных притязаний особо 

нуждающихся в этом, с учетом экономиче-

ских возможностей общества на данном 

этапе развития. Но все же не стоит увле-

каться этим законодателю, поскольку грань 

социального равенства и справедливости 

крайне зыбкая. Если происходит ухудшение 

положения личности в государстве, снижа-

ются социальные гарантии и защита или 

определенные задачи перемещаются на 

плечи граждан, то государство должно четко 

видеть крайнюю точку толерантности насе-

ления. От этого зависит не только развитие 

общества, но и стабильность, авторитет са-

мого государства.  

Достаточно успешными средствами 

воздействия на законодательную власть рас-

полагает на сегодняшний день Конституци-

онный Суд РФ, который своими решениями 

и содержащимися в них правовыми позици-

ями пытается выработать некие границы для 

деятельности законодателей в социальной 

сфере. Суд не единожды в своих решениях 

призывал законодателей к тому, что прово-

димые изменения социального законода-

тельства должны быть предсказуемы и спра-

ведливы.  

Это означает, что планируемые госу-

дарством изменения в социальной сфере 

должны иметь переходный период, в тече-

ние которого граждане смогут адаптиро-

ваться к ним, а также должен всегда быть не-

кий компенсаторный механизм, который 

позволит смягчить возможные негативные по-

следствия проводимых изменений. Законо-

датель должен помнить, что конечной целью 

все же является достижение социального 

блага и компромисса для поддержания и 

обеспечения баланса конституционных 

ценностей.  

Хотелось бы также обратить внима-

ние и на то, что конституционно закреплен-

ные положения не означают их автоматиче-

ского воплощения в реальность. Для этого 

необходимо создание ряда условий, а 

также нормативная регламентация возмож-

ностей обладателя права с учетом установ-

ленных ограничений. Но законодатель, уста-

навливая степень и возможность пользова- 

ния конкретным социальным правом, дол-

жен видеть реальные пределы, переход ко-

торых приведет к утрате значимости  и цен-

ности конституционного права, превращая 

благо в абсолютное ничто.  Стремление ны-

нешних законодателей адаптировать дей-

ствующее законодательство под современ-

ные реалии, не должно приводить к тому, что 

государство, отдавая приоритет иным сфе-

рам, остановится в поступательном разви-

тии и придет к социальной стагнации, напря-

женности и другим негативным послед-

ствиям.  

Объективные потребности государ-

ственного развития требуют постоянного по-

иска оптимального варианта перераспре-

деления определенных материальных благ. 

Складывающиеся условия жизнедеятельно-

сти напрямую зависят от финансовых воз-

можностей государства, состояния эконо-

мики и доступа к ресурсам. В целом, 

вполне логично, что имеющиеся у государ-

ства финансовые ресурсы являются абсо-

лютной границей осуществления социаль-

ных прав. Тем самым их наполняемость за-

висит от экономического базиса государ-

ства. Чем выше уровень экономического 

развития страны, тем больше возможностей 

у законодателя преуспеть в перераспреде-

лении соответствующих ресурсов в соци-

альную сферу. 

Кроме того, социальные права также 

связаны с актуальным вопросом о справед-

ливом перераспределении национальных 

ресурсов. Этот вопрос давно решен во мно-

гих европейских государствах и не вызывает 

никаких споров. В России эта проблема 

поднимается достаточно часто, но на 

уровне дискуссий и невнятных предложений 

и заканчивается ничем. Дело в том, что наци-

ональные ресурсы, согласно общему мне-

нию, принадлежат не определенному кругу 

лиц, которые имеют к ним доступ и получают 

доходы, а всему проживающему населе-

нию, и распределение благ от этих ресур-

сов должно происходить через получение 

социальной поддержки и защиты. Таким об-

разом, объем предоставляемых гражда-

нам социальных благ напрямую зависит от 

функционирования государственного ме-

ханизма перераспределения доходов от 

реализации национальных ресурсов. 

Законодательные органы власти 

должны учитывать объективно сложившееся 
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правовое положение граждан, претендую-

щих на получение определенного матери-

ального блага. Дифференцируя социаль-

ные права и наполняя их конкретным содер-

жанием, важно заранее предвидеть конеч-

ный результат, т. е. реальные возможности 

конституционного правопользования. Как 

только в законодательстве упускается тонкая 

грань между провозглашенным в Конститу-

ции РФ правом и законодательно оформ-

ленными возможностями его осуществле-

ния, право может утратить свою значимость 

или обесценится. В тех случаях, когда консти-

туционные нормы позволяют законодателю 

установить ограничения закрепляемых ими 

прав, он не может осуществлять такое регу-

лирование, которое посягало бы на само су-

щество того или иного права и приводило бы 

к утрате его реального содержания. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, 

что, несмотря на все экономические труд-

ности, российское государство стремится 

претворить в жизнь закрепленные социаль-

ные права. Хочется надеяться, что политиче-

ские амбиции, желания отойдут на второй 

план, освобождая место для реального осу-

ществления провозглашенных социальных 

прав индивидов, поскольку именно благопо-

лучие конкретного гражданина, его соци-

альная защищенность и стабильность явля-

ются гарантией успешного развития госу-

дарства в целом. 
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