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В Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года, в 

главе 2 ст. 17. «Права и свободы человека и гражданина» говорится, что в 

Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

 

Исходя из вышесказанного, мы видим, что в Российской Федерации 

юридически закреплено обеспечение государством прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день в 

бурно развивающемся мире мы повсеместно сталкиваемся с проблемой 

незнания( нарушения) прав и свобод человека. Именно поэтому 

принципиально важно изучать права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Объект исследования – права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Предмет исследования – история и особенности реализации прав человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Объект исследования - это нечто общее, а предмет - это что-

то конкретное, что непосредственно исследуется. Например, объектом 

исследования могут быть технологии добычи руды, а предметом - конкретные 

методы, которые лежат в основе этих технологий. 

Цель данной работы – изучить права и свободы человека и гражданина в  РФ. 

А где задачи? 

Методы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 История развития института прав человека и гражданина. 

Сколько потребовалось человеческих жертв, чтобы перейти из мрачных 

подземелий, пыток и казней в светлый чертог правды и разума. Таков уж 

характер человеческой истории: железная пята эволюции придавливает 

тысячи людей к земле. Можно сказать, что каждое рациональное правило 

правильного суда покупалось ценою бесчисленных страданий. Оно 

выковывалось молотом истории, дробившей черепа и кости несчастных 

жертв темноты и злобы. 

Эволюция развития общества происходит благодаря социальным нормам и 

обеспечению человека правовым положением. 

В правах человека сконцентрированы все важнейшие социальные нормы и 

принципы - не только правовые, но и моральные, политические, 

религиозные, философские, которые в различные эпохи предавали им 

своеобразную окраску в соответствии с экономическим строем и культурой 

того или иного общества. Прогресс общества невозможен, если с каждой 

новой ступенью развития человек не получает все больший объем свободы. 

Античный раб свободнее первобытного дикаря, средневековый крепостной 

свободнее античного раба, а наемный рабочий буржуазного общества 

свободнее средневекового крепостного. 

Человек не может существовать и развиваться без социальных притязаний на 

определенный набор благ (материальных и духовных). Эти притязания и 

выступают как права человека, являющиеся «естественными», 

«прирожденными» свойствами. Вместе с тем они зависят от характера 

экономического и политического строя, соотношения социальных сил и 

уровня культуры общества. В условиях государственно-организованного 

общества эти притязания находят юридическое закрепление в 

законодательстве. 

Права и свободы человека являются определенным нормативным 

измерением его социальной и культурной деятельности и выступают как 

одна из культурных величайших ценностей. 

Методологическую основу социокультурной характеристики прав человека 

составляет исторический подход. «Всемирная история, - писал Гегель, - это 

прогресс в сознании свободы, прогресс как в смысле познания объективной 

истины, так и внешней объективации достигнутых ступеней познания 

свободы в государственно-правовых формах». 

Права человека как определенные требования (притязания), необходимого 

минимума условий нормальной жизнедеятельности возникли еще при 

первобытнообщинном строе. Эти притязания опирались на выработанные 

практикой обычаи, традиции, ритуалы и ставили своей целью обеспечить 

взаимодействие членов первобытного общества (рода, племени и т.д.). В то 
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время отсутствовала дифференциация прав и обязанностей, и действующие 

нормы воспринимались как равные для всех и необходимые для организации 

человеческого общежития. 

С расколом общества на классы предоставляемые людям права стали 

соразмеряться с их имущественным положением. Уже на этой стадии 

возникает гражданская идея, т.е. идея определенного комплекса прав и 

обязанностей гражданина. 

Феодальное общество строилось на отношениях господства и подчинения 

(никто в нем не свободен полностью, каждый имеет своего господина). 

Период феодализма был эпохой, в ходе которой осмысливались и получали 

формулировки отдельные принципы, права и свободы. 

В ходе гражданской войны принцип естественных прав в отношениях 

с государственной властью стал компонентом антифеодального сознания 

английского общества. Оно прониклось идеей неотчуждаемости прав, 

принадлежащих человеку от рождения. К ним относятся право на 

жизнь, собственность, свобода передвижения, вероисповедания, мысли, а 

также право народа на восстания против власти, узурпировавшей 

естественные права граждан. 

 

 

Большой научный вклад в определение прав человека внес философ, 

экономист и политический мыслитель Д. Локк . Догосударственное 

естественное состояние людей понималось им как состояние полной 

свободы. «Волевые действия людей в этот период независимы, сдерживаются 

лишь голосом природы, требующим не навредить друг другу». Локк полагал, 

что из естественного состояния люди выходят из-за чувства страха, 

вследствие недостаточной обеспеченности своих прав. Локк значительно 

продвинул познания частной собственности как права, стоящего в одном 

ряду с правом на жизнь и личную свободу, и считал их основополагающими. 

Он отстаивал неприкосновенность прав человека для государства и законов, 

которые оно издает, утверждал, что полной свободой люди пользуются, 

когда могут располагать свободно своей особой, своими действиями, своим 

имуществом согласно законам, под действием которых живут. 

В России в XVIII в. крепостнические общественные отношения были 

основательно потрясены крестьянской войной под руководством Емельяна 

Пугачева 1773-1775 гг. Это крестьянское движение показало, насколько 

велик потенциал народных масс к социально-политическому творчеству, к 

формулированию прав и свобод личности. Крестьянская война в России, как 

и войны в Западной Европе, стихийно отразила потребность в изменении 

общественных условий существования крестьянства и работных людей. 
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В XIX в. сформировалось первое поколение прав человека. Таковыми стали 

традиционные либеральные ценности, сформулированные в процессе 

буржуазных революций, а затем конкретизированные в законодательстве 

демократических государств: свобода слова, совести и религии, право 

каждого гражданина на участие в государственных делах, равенство перед 

законом, право на жизнь, свободу и безопасность, свобода от 

произвольного ареста, задержания или изгнания, право на гласное и с 

соблюдением всех требований справедливости. 

Н.Г. Чернышевский связывал свои надежды на изменение положения 

человека в России с падением крепостного права и самодержавия и 

внедрением суда присяжных в стране. 

М.А. Бакунин решал вопрос о правах человека на основании собственного 

понимания общества будущего, именуемого «анархией». Его идеи были 

популярны в рабочем и крестьянском движении 60-70-х гг. XIX в. 

Революционное переустройство России, по его убеждению, заключалось в 

отмене классов и государства и всего, что называется юридическим правом, 

которое «перманентно отрицает все человеческое право». 

При всем разнообразии социалистических движений XIX в. они сходились в 

стремлении к расширению сферы человеческой свободы. Для России, в 

отличие от других стран, вопрос о правах человека не был разрешен на 

уровне политических и ряда личных прав ни в революции 1905-1907 гг., ни в 

период Февральской революции. В указанный период деятелями 

первой Государственной Думы, крупными юристами Л.И. Петражицким и 

П.И. Нов-городцевым был внесен серьезный вклад в теоретическую 

разработку национального законодательства. 

 

 

В целом русская юридическая мысль, направленная на развитие и охрану 

прав человека, находилась на уровне общих прогрессивных стремлений 

современников. 

Природа социальных прав такова, что только постоянно созидательная 

деятельность государства способна их гарантировать. В конце XX в. 

государство не могло не стремиться к тому, чтобы стать социальным. Эта 

закономерность современного государственного развития, нашедшего 

закрепление в Конституциях в ФРГ, Испании, Франции и других, включая 

Конституцию России, которая в  провозглашается социальным государством. 

 

В современном мире действуют международно-правовые документы, 

устанавливающие общепризнанные стандарты прав и свобод личности, 
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определяющие ту планку, ниже которой государства не могут опускаться. 

Права и свободы человека перестали быть только внутренним делом 

государства, теперь это объект внимания всего международного сообщества. 

Принятие таких международно-правовых актов, как Всеобщая декларация 

прав человека (1948 г.), Международный пакт о гражданских и политических 

правах (1966 г.), Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (1966 г.), Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (1966 г.) внесло коренные 

изменения правового положения личности . Человек стал 

субъектом международного права. Все международно-правовые акты 

определили универсальный набор прав и свобод, который способен 

обеспечить нормальную жизнедеятельность индивида. Этот каталог 

формировался в ходе тысячелетней борьбы за свободу и социальный 

прогресс и в нем закреплены права человека первого и второго поколения. 

 

 

После Второй мировой войны стало формироваться новое поколение прав 

человека. Их можно характеризовать как права человека и права народов. 

«Право на мир, на здоровую окружающую среду, на социально-

экономическое развитие принадлежит как каждому человеку, так и каждому 

народу и даже человечеству в целом». Особенность этих прав состоит в том, 

что они являются коллективными и могут осуществляться не отдельным 

человеком, а какой-то общностью. Например, право на здоровую 

окружающую среду принадлежит индивиду, а право народов на развитие или 

самоопределение является коллективным, человек принимает участие в 

реализации таких прав, но это связано не с его личным статусом, а с 

принадлежностью к какой-либо общности. 

Индивидуальные и коллективные права неразрывно связаны, хотя и 

различны по своей природе. Право индивида - это естественное право, 

присущее ему от рождения, коллективные права формируются по мере 

становления интересов в той или иной общности. Коллективные права не 

могут ранжироваться выше индивидуальных, а должны находиться с ними в 

гармонии, проверяться ими на «качество». В современных теориях прав 

человека наблюдается тенденция относить к новому поколению права 

человека, конкретизирующие индивидуальные права первых двух поколений 

(право на отличие, право на тишину и покой), а также некоторые новые 

коллективные права (право на солидарность, право на международное 

общение). Нет сомнения в том, что права человека и права коллектива будут 

развиваться и дальше, отражая развитие общественных отношений, 

возрастание притязаний личности, что наверняка потребует принятия новых 

международных документов, включающих более широкий перечень прав 

человека.(очень много. Надо сократить) 
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1.2    Развитие прав человека в дореволюционной России 

Эволюция правового положения человека в России имеет богатую историю и 

прослеживается через все этапы ее государственно-правового строительства. 

Всегда шла борьба двух сил -стремящихся к свободе и реакционно-

настроенных. 

Крестьянская война в России, как и войны в Западной Европе, стихийно 

отразила потребность в изменении общественных условий существования 

крестьянства и работных людей. 

В XIX в. наиболее значительным до отмены крепостного права было 

вооруженное выступление декабристов в 1825 г. Это была попытка изменить 

общественное и политическое устройство России на основе утверждения 

справедливости и прав человека. 

В Уставе Союза благоденствия (1813 г.) говорилось: «Союз старается также 

укрощать и искоренять властолюбие и презрение прав человеческих... и 

убедить всякого в истине, что общее благо народа требует непременно 

частного, и что каждый человек, какого бы он сословия ни был, вправе им 

пользоваться» . 

В целом вся система личных прав и свобод, провозглашенных в таких 

странах, как Англия, Франция, США, признавалась всеми участниками 

декабристского движения, поэтому и в основе вооруженного выступления 

лежало правовое основание. 

Идеи Декларации прав человека и гражданина 1789 г. в борьбе против 

царизма и крепостничества использовали также члены революционного 

кружка петрашевцев, деятели русского демократического движения. 

Б.Н. Чичерин (1829-1904), сочетая в своих трудах подходы Канта и Гегеля, с 

либерально-индивидуалистических позиций отстаивал свободу, равенство и 

права людей. 

 

Идеи русских социалистов были созвучны борьбе с капитализмом XIX в. 

Вместе с тем для деятелей России особой проблемой были права крестьян. 

Отмену крепостного права А.И. Герцен расценивал как торжество 

«человеческих прав». Утверждение свободы мысли, печати, преподавания, 

равноправие мужчин и женщин А.И. Герцен считал неотъемлемой частью 

подлинной цивилизации. 

Защита естественно-правовых идей свободы и прав личности занимает 

центральное место в творчестве П.И. Новгородцева (1866-1924). Его 
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правовые взгляды находились под заметным влиянием кантианства и 

естественного права, необходимость возрождения которого является 

стержневой идеей всей его юри-дико-теоретической позиции. 

 

Идеи свободы, справедливости, равенства и прав людей получили глубокую 

разработку и защиту в творчестве В.С. Соловьева (1853-1900). При этом он 

трактовал взаимосвязи естественного и положительного права как 

соотношение разумной сущности права и ее реального проявления в 

действующем праве. 

Свобода личности была основной и главной проблемой всего творчества 

Н.А. Бердяева (1874-1948). Себя он называл «сыном свободы» и 

подчеркивал: «Я основал свое дело на свободе». 

В своем учении о свободе человека Бердяев отличает личность от индивида. 

Индивид есть категория натуралистическая, биологическая, 

социологическая, а личность - категория духовная. «Личность, - подчеркивал 

Бердяев, - есть свобода и независимость человека в отношении к природе, 

к обществу, к государству, но она не только не есть эгоистическое 

самоутверждение, а как раз наоборот». 

Личность должна совершать самобытные, оригинальные творческие акты, и 

только это делает ее личностью и составляет ее единственную ценность. 

Если индивид более детерминирован и поэтому в своем поведении «больше 

подчинен общеобязательному закону», то «личность иррациональна», она 

«должна быть исключением, никакой закон не применим к ней». 

К началу XX в., несмотря на отмену крепостного права и проведение 

императором Александром II судебной, земельной, военной и ряда других 

либерально-буржуазных реформ 1860-1870 гг., в России сохранялся режим 

полицейского государства, который характеризовался отсутствием свободы 

слова, собраний, образования союзов, а также строгой цензурой над печатью, 

учреждением надзора за «неблагонадежными» лицами, жестким подавлением 

инакомыслия, выделением судебных органов для рассмотрения 

политических дел, укоренившимся чиновничьим бюрократизмом и т.д. 

Между тем происходили и значительные позитивные процессы. Бурно 

развивался капитализм на фоне становления единого рынка, ускорения 

промышленного производства, роста производительности труда, укрепления 

рубля. В результате столыпинской аграрной реформы интенсифицировалось 

сельское хозяйство. 

Высочайшим Указом от 6 августа 1905 г. было утверждено «Положение о 

выборах в Государственную Думу», вскоре появился известный царский 

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 

октября 1905 г., в котором обещалось даровать населению незыблемые 
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основы гражданской свободы на началах действительной 

неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов, 

предоставить «дальнейшее развитие начала общего избирательного права». 

Революционные события 1905-1907 гг., обострение обстановки в связи с 

Первой мировой войной, мощное наступление реакционных сил привели к 

роспуску I и II Государственных Дум или малоэффективности III и IV 

Государственных Дум. Поводом к разгону II Думы послужило 

сфабрикованное МВД и органами юстиции обвинение социал-

демократической фракции в подготовке вооруженного восстания. В 

Манифесте от 3 июня 1907 г. «О роспуске Государственной Думы, о времени 

созыва новой Думы и об изменении порядка выборов в Государственную Ду-

му» Николай II указывал, что она «не оправдала его ожиданий». 

 

Февральская революция 1917 г. положила конец самодержавию и дала новый 

импульс буржуазно-демократическому развитию России. 

Временное правительство в Декларации о его составе и задачах от 3 марта 

1917 г. провозгласило полную и немедленную амнистию по всем делам 

политическим и религиозным; свободу слова, печати, союзов, собраний и 

стачек с распространением политических свобод на военнослужащих; отмену 

всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений; подготовку к 

созыву Учредительного собрания на началах всеобщего, равного, тайного и 

прямого голосования. 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. в качестве ведущего раздела включала 

«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в которой 

устанавливались права на пользование землей, участие в выборах, участие в 

рабочем контроле; свобода совести, выражения мнений, собраний, митингов, 

шествий, союзов и др. Права и свободы предоставлялись всем трудящимся 

независимо от пола, расовой и национальной принадлежности. Вместе с тем 

Конституция 1918 г. четко определяла сущность Советского государства как 

государства диктатуры пролетариата, беспощадно подавляющего и 

уничтожающего противоположные классы и слои. 

 

Приоритетное положение получили субъективные права и свободы личности 

над государственными ценностями. Основной Закон РСФСР 1918 г. обходил 

молчанием сферу личной свободы индивида (неприкосновенность личности, 

жилища, тайну переписки и т.д.). 

Проблема реализации принципа справедливости и прав человека в истории 

России в течение ряда столетий, начиная, по меньшей мере, с XVIII и до 

начала XX в., была весьма злободневной. Бесконтрольность 

правительственной власти самодержавной России на всех уровнях, 
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всепроникающая регламентация и полицейская опека, отсутствие гласности, 

безнаказанность всякого рода чиновничьих злоупотреблений - все это в 

сильнейшей степени стесняло права человека и отсутствия справедливости. 

Процесс освобождения личности был долгим и болезненным. 

 

 

Последовавшие за отменой крепостного права реформы 6070 гг. XIX в. 

внесли существенные коррективы в правовое положение сословий. При этом 

необходимо подчеркнуть важное значение судебной реформы 1864 г. 

Учреждались суд присяжных, адвокатура, выборный мировой суд. 

Вводились несменяемость суда, гласность и публичность судебных 

заседаний, состязательный процесс. 

В ходе военно-судебной реформы 1867 г. военные суды и 

военная прокуратура подверглись серьезным преобразованиям в 

соответствии с принятым в 1867 г. Военно-судебным уставом, который 

вобрал в себя основные демократические принципы общегражданской 

судебной реформы 1861-1864 гг., а именно: отделение и независимость суда 

от административных органов, а органов обвинения - от административных и 

судебных; несменяемость судей; максимальное сокращение судебных 

инстанций. 

 

Положение человека в обществе и государстве, обеспечение свободы 

человеческой личности - коренные вопросы конституционного развития 

всякого общества и государства. В историческом плане в характеристике 

прав и свобод как нормативно-правовой формы взаимоотношений 

государства и личности прослеживаются различные виды 

взаимодействия государственной власти с человеком и, соответственно, 

различные основы правового положения личности. 

1.3    История прав человека в России как пример соответствия 

позитивного права нормам естественного права 

История прав человека в России берет свое начало от реформы 1861 г., 

отменившей крепостное право, одним своим существованием отрицавшим 

свободу личности как центральную категорию прав человека. Именно с 

отменой крепостного права стало возможным поднять вопрос о правах 

человека и их нормативном закреплении. 

После проведения ряда реформ органов государственной и местной власти в 

60-х гг. XIX в., к концу столетия в России еще не сложилась прочная система 

постоянных ограничений государственной власти. Права и свободы 

населения не были юридически закреплены в полном объеме и практически 
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повсеместно нарушались. Вместе с тем отмена крепостного права, приведшая 

к предоставлению личной свободы крестьянам, создание местных органов 

самоуправления (земских и городских), создание независимого суда, 

заключавшееся в его отделении от администрации, подготовили условия для 

введения в России основ конституционного строя, формирования правового 

государства и законодательного признания естественных и неотчуждаемых 

прав человека и гражданина. 

Так, в течение 1904-1905 гг. было выработано несколько 

проектов конституции и избирательных законов. Два из них являются 

наиболее значимыми: проект конституции, разработанный осенью 1904 г. 

группой «Союз Освобождения», и проект, разрабатываемый в первой 

половине 1905 г. при участии известного юриста С.А. Муромцева. 

Манифест 17 октября 1905 г. стал первым документом всесословного 

характера, так как в нем провозглашались основные политические права и 

свободы, предоставленные всем российским подданным вне зависимости от 

их социального происхождения. 

Не будучи законом в формальном смысле, октябрьский манифест 1905 г. 

обладал огромной правообразующей силой. Все последующее 

конституционное законодательство России своим развитием обязано 

главным образом ему. Он не был конституцией и даже конституционным 

законом, а по своим юридическим характеристикам он походил на так 

называемые европейские конституционные хартии, получившие 

распространение в эпоху конституционных преобразований, 

предусматривающих участие народа в законотворчестве и подтверждавшие 

права человека. 

В свою очередь, положения Высочайше утвержденных Основных 

государственных законов от 23 апреля 1906 г. говорят о том, что Россия 

восприняла и декларировала отдельные идеи правового государства. В них 

впервые были закреплены гражданские права и свободы (в том числе и 

естественные права). Правда, здесь еще не говорится о «гражданах» - так 

как монархию на тот момент никто не отменял, - а идет речь о российских 

подданных. Правам и свободам, наряду с обязанностями подданных, 

посвящена отдельная, вторая глава, содержащая четырнадцать статей. 

Правам уделено десять статей. Что касается естественных прав, то из 

первичных прав этой категории закрепляются право на личную 

неприкосновенность и некоторые составляющие права на свободу. 

 

 

Подлинное значение норм о правах и свободах человека зависело от текущих 

законов, регулирующих в каждом отдельном случае дарованные 
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конституцией свободы, а также от связанной с этим административной 

практики. Однако за короткий период в России невозможно было привести 

законодательство и административную практику в полное соответствие с 

конституционными принципами, а также идеями «возрожденного» 

естественного права. Вместе с тем принятые еще до созыва Государственной 

Думы демократические акты (указы о печати, союзах и объединениях, 

собраниях, изданные как временные правила до окончательного 

урегулирования этих вопросов Думой) продолжали действовать. Это говорит 

о серьезных шагах в сфере демократизации общества, предпринятых 

самодержавием. 

К сожалению, естественный ход дальнейшего поступательного развития прав 

человека в России был прерван Октябрьской революцией. В соответствии с 

установлением нового, большевистского правопорядка, стала создаваться 

новая правовая система. Так, первый декрет «О суде», принятый 5 декабря 

1917 г., объявлял, что в своих решениях суды руководствуются «законами 

свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены 

революцией и не противоречат революционной совести и 

революционному правосознанию», а в декрете 1918 г. ссылки на законы 

свергнутых правительств уже прямо запрещались. От новой правовой 

системы требовалось, чтобы она легко реагировала на постоянно 

меняющиеся партийные установки, а само право должно было быть простым 

и понятным широким массам. 

В первых конституциях советского государства разделов о правах граждан не 

было, что можно объяснить, видимо, сложностью политической ситуации. В 

Конституции СССР 1936 г. вновь появляется соответствующая глава (глава Х 

«Основные права и обязанности граждан»). Здесь в целом правам посвящено 

двенадцать статей, по сравнению с основными государственными законами 

периода империи несколько увеличен и перечень прав советских граждан, и 

прежде всего за счет социально-экономических прав (на труд, на отдых, на 

материальное обеспечение в старости, на образование). 

Определенным образом закрепляются и основополагающие естественные 

права, причем формулировки, как видно из нижеследующих примеров, во 

многом сходны с императорскими. Так, согласно ст. 125 Конституции СССР 

1936 г., гарантируются свобода слова, свобода печати, свобода собраний и 

митингов, свобода уличных шествий и демонстраций; далее указывается, что 

«эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их 

организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, средств 

связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления». 

Правда, тут делается оговорка, которой не было в Основных 

государственных законах и которая существенно ограничивает указанные 

свободы. Суть ее заключается в том, что перечисленные свободы 

гарантируются не вообще, а «в соответствии с интересами трудящихся и в 

целях укрепления социалистического строя». 
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В дальнейшем обозначенная тенденция находит свое подтверждение. Так, в 

Конституции СССР 1977 г. тема прав человека отражается в преамбуле, чего 

раньше не было. В главе седьмой, посвященной основным правам и свободам 

и обязанностям граждан СССР, содержится уже тридцать статей, из них 

правам и свободам уделена двадцать одна статья. Как и в предыдущей 

Конституции, основное внимание сконцентрировано на социально-

экономических правах. Однако и естественные права находят большее 

закрепление. Конституцией гарантируются, в частности, «свобода научного, 

технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким 

развертыванием научных исследований, изобретательской и 

рационализаторской деятельности, развитием литературы и искусства^» (ст. 

47), свободы слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и 

демонстраций (ст. 50), свобода совести (ст. 52). 

 

В рассматриваемой Конституции впервые появляется положение, где прямо 

говорится о защите жизни и достоинства личности, правда, это делается пока 

в рамках одной конституционной нормы. Речь идет о ст. 57, где указывается, 

что «уважение личности, охрана прав и свобод граждан - обязанность 

всех государственных органов, общественных организаций, должностных 

лиц. Граждане СССР имеют право на судебную защиту от посягательств на 

честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество». 

Наконец, в Конституции России 1993 г. (видимо, в связи с тем, что 

общественно-политическая ситуация в нашей стране изменилась коренным 

образом) содержится уже сорок семь соответствующих статей. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что даже количество статей в 

конституционно-правовых актах, в разные периоды регулирующие права, 

свободы и обязанности граждан, в том числе касающихся естественных прав, 

само по себе показательно (1906 г. - десять статей, 1936 г. - двенадцать, 1977 

г. -двадцать одна, 1993 г. - сорок семь статей) и подтверждает отмеченную 

выше закономерность последовательно нарастающего закрепления 

естественных прав человека нормами позитивного права. 

Если говорить о качественной стороне, то и здесь с течением времени 

очевидна более подробная и, если можно так выразиться, более 

фундаментальная регламентация естественных прав. Так, в действующей 

российской Конституции, в отличие от всех предшествующих, впервые 

появляются нормы, подчеркивающие особое положение естественных прав. 

Хотя в самой Конституции РФ понятие «естественное право» не 

используется, однако закрепленные в ней основные права и свободы 

человека по своей природе являются естественными и придают 

конституционному правопониманию естественно-правовой характер. Об 
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этом свидетельствуют, в частности, положения ст. 2 Конституции РФ о 

признании человека, его прав и свобод высшей ценностью и ч. 2 ст. 17 о том, 

что «основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения». 

Позитивно-правовое значение и приоритетный характер основных прав и 

свобод человека и гражданина закреплены во многих статьях Конституции 

РФ. Так, в ст. 18 провозглашено, что «права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной 

и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием». 

В Конституции РФ закреплен обширный перечень прав и свобод человека и 

гражданина, соответствующий мировым стандартам в этой области и 

положениям международных пактов о правах человека. К числу таких прав и 

свобод относится, в частности, право каждого человека на жизнь, право на 

личное достоинство, право на свободу и личную неприкосновенность, право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени, свобода совести, вероисповедания, свобода 

мысли и слова, право частной собственности, право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, право на образование, свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания, право на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры и др. 

В соответствии с ч. 1 ст. 55 Конституции РФ «перечисление в Конституции 

Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как 

отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и 

гражданина». Это означает конституционное признание позитивно-правового 

значения всех общепризнанных в современном международном праве и 

международных пактах естественных прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, можно констатировать, что естественные права человека 

получают все более подробное закрепление в нормах позитивного права. Это 

относится не только к конституционно-правовым актам, но и к нормативно-

правовым документам различных отраслей права, где достаточно подробно 

регулируются вопросы, касающиеся обеспечения естественных прав 

человека, причем обозначается тенденция к ужесточению санкций за 

противоправное ограничение или лишение естественных прав. Так, в 

Уголовном кодексе РФ 1996 г. значительно усилена уголовно-

правовая защита естественных прав человека. 
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Очевидно, что в дальнейшем данная тенденция сохранится, и естественные 

права, таким образом, будут получать все более детальное закрепление в 

нормах позитивного права. Одновременно это будет означать все большее 

сближение естественного и позитивного права. 

Помимо указанного, наблюдается тенденция расширения перечня 

естественных прав, закрепляемых в нормативно-правовых актах, что 

отмечено выше на примере советских конституций. Здесь важно 

подчеркнуть, что такой перечень касается естественных прав человека, 

сформировавшихся в процессе развития социальных отношений. Речь идет 

прежде всего о правах на свободу, на достоинство личности, личную 

неприкосновенность и их составляющих (неприкосновенность частной 

жизни, неприкосновенность жилища, свобода передвижения и др.). Можно 

предположить, что в перспективе к естественным правам будут добавляться 

и другие, отнесение которых к числу таковых в настоящее время еще спорно 

(например, право на собственность, некоторые политические права и др.). 

Сократить 

 

1.4    Права и свободы человека и гражданина. Где???? 

 

Конституция РФ признает, что основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Впервые в нашем 

Основном законе признается естественная природа прав и свобод человека. 

Это определяет их приоритет по отношению к государственной власти, 

связанность этой власти правами и свободами человека. Признание 

естественного характера прав и свобод человека означает отказ от теории 

октроированных прав, «дарованных» человеку волей власти или 

законодателя. 

Следует обратить внимание на формулировку Конституции, согласно 

которой неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от рождения 

признаются основные права человека и гражданина. Понятие основных прав 

неоднозначно трактуется как в законодательстве различных стран, так и 

в научной литературе. В Конституции РФ под основными правами 

понимаются прежде всего конституционные права. Это вытекает из 

сопоставления статьи 17 со статьей 55 Конституции, где предусмотрено, что 

перечисление в Конституции РФ основных прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 

свобод человека и гражданина. Вместе с тем в пункте 2 статьи 17 

Конституции РФ речь идет только об основных правах человека, что 

позволяет подчеркнуть их особые свойства – неотчуждаемость и 
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естественный характер ( принадлежность каждому от рождения). Признание 

естественного характера прав человека- важный ценностный ориентир для 

законодателя, который призван в позитивном праве закрепить естественные 

и прирожденные права. 

Учитывая эти общие свойства основных прав, следует исходить из того, 

что такими свойствами, как естественный, прирожденный характер, 

обладают именно права человека, и прежде всего такие универсальные права, 

как право на жизнь, на собственность, на достоинство, на свободу и личную 

неприкосновенность, на свободу мысли, неприкосновенность частной жизни, 

право на благоприятную окружающую среду. Возникновение ряда других 

основных прав человека и гражданина связано не только с фактом рождения 

человека, но и с наличием иных предусмотренных законом обстоятельств. 

Однако такие права являются естественными и неотчуждаемыми в том 

смысле, что они призваны обеспечить свободу человека, являющуюся для 

него необходимым условием выбора и самоопределения. 

Характеризуя основные права человека как неотчуждаемые, 

Конституция РФ подчеркивает невозможность и недопустимость лишения 

человека этих прав и свобод. Нельзя лишить человека права на достоинство, 

на свободу мысли, на благоприятную окружающую среду. Нельзя 

произвольно, без опоры на закон лишить человека и иных основных прав. 

Однако человек, совершая противоправные действия, попирающие 

юридические и нравственные устои общества, создает ситуацию, при 

которой общество вынуждено идти на ограничения его основных прав. 

Положения Конституции РФ о неотчуждаемости и естественном 

характере основных прав и свобод человека призваны подчеркнуть их 

особую значимость, основополагающий фундаментальный характер тех 

общечеловеческих ценностей, которые содержаться в естественно- правовой 

доктрине. 

После второй мировой войны началось интенсивное осознание мировым 

сообществом планетарного значения проблемы прав человека. Из чисто 

внутренней эта проблема стала превращаться в международную, в результате 

чего конституционное право постепенно начало подпадать под влияние 

международных стандартов. Сегодня уже общепризнанно, что права 

человека, в какой бы стране он ни жил, находятся под защитой мирового 

сообщества и являются достоянием всей цивилизации. 

Обязанность государств осуществлять сотрудничество в поощрении и 

развитии уважения к правам человека и основным свободам без какой-либо 

дискриминации была зафиксирована в Уставе Организации Объединенных 

Наций. Однако потребовалась длительная борьба западных держав против 



сопротивления тоталитарных государств, прежде чем появились крупные 

международно-правовые акты в этой области. Первым из них стала Всеобщая 

декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декаб-

ря 1948 г. (СССР и другие социалистические страны при голосовании 

воздержались). 

Всеобщая декларация прав человека состоит из преамбулы и 30 статей. 

В ней не делается различия между правами человека и правами гражданина, 

и все права трактуются как принадлежащие всем людям. Статья 1 гласит: 

"Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 

Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг 

друга в духе братства". Далее провозглашаются права на жизнь, свободу и 

личную неприкосновенность, другие личные права и свободы, а также 

экономические, социальные и культурные права, на которые человек вправе 

претендовать как "член общества" (право на труд, социальное обеспечение, 

образование и др.). Нормы этого документа имеют декларативный характер, 

а сам он не содержит механизма обеспечения этих норм. Однако Декларация 

сыграла и продолжает играть важную роль в утверждении прав человека. 

В 1966 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла новые важные акты — 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

(ратифицированы СССР в 1973 г.). В этих актах дается более 

детализированный перечень прав человека и гражданина, а кроме того, 

Пактом о гражданских и политических правах предусматривается создание 

Комитета по правам человека, ответственного за соблюдение и принятие мер 

по претворению в жизнь прав, признаваемых в этом Пакте. В 1984 г. 

аналогичный Комитет был создан по экономическим, социальным и 

культурным правам. Оба пакта составили своеобразный международный 

кодекс прав человека и гражданина, а государства-участники взяли на себя 

обязательство принять необходимые законодательные меры по обеспечению 

предусмотренных в пактах прав и свобод. 

Важнейшим международно-правовым актом о правах человека является 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая 

в Риме 4 ноября 1950 г. (Россия ратифицировала 30 марта 1998 г.). В 

Конвенции и связанных с ней протоколах (их в настоящее время насчитыва-

ется одиннадцать) закреплены основные права и свободы, уголовно-

процессуальные гарантии, имущественные и другие права. Для охраны этих 

прав и свобод учрежден Европейский Суд по правам человека, юрисдикция 

которого распространяется на все дела, касающиеся толкования и 



применения Конвенции. Участниками Конвенции являются члены Совета 

Европы, который является межправительственной организацией. Согласно 

ст. 3 Устава этой организации каждый член Совета Европы должен 

признавать принцип верховенства права и принцип, в соответствии с 

которым все лица, находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться 

правами человека и основными свободами. Членом Совета Европы может 

стать также любое европейское государство, которое рассматривается как 

способное и стремящееся соответствовать положениям ст. 3 (в таком статусе, 

изложенном в ст. 4 Устава в Совет в 1996 г. принята Россия). 

 

Существуют и другие международно-правовые акты о правах человека: 

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или, 

унижающего достоинство обращения или наказания, Международная 

конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации и др. Серьезные 

документы в этой области — конвенции и рекомендации — приняты 

специализированной организацией ООН — Международной организацией 

труда (МОТ). 

Важным каналом утверждения прав и свобод человека и гражданина 

является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОВСЕ). В 

Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, состоявшегося в 1975 г., один из разделов посвящен правам и 

свободам человека и содержит обязательство государств-участников (в число 

которых входит и Россия) уважать и соблюдать эти права и свободы. Любое 

государство - участник этой организации вправе привлекать внимание других 

государств-участников по дипломатическим каналам к фактам нарушения 

прав человека в любом государстве, являющемся ее участником. 

Сотрудничество в области прав и свобод человека является содержанием 

понятия "человеческое измерение ОВСЕ". По этой проблеме были проведены 

крупные конференции в Мадриде, Париже, Копенгагене, Вене, Москве. 

Принятая в Париже Хартия для новой Европы уделяет большое внимание 

правам и свободам человека и гражданина. 

Указанные международно-правовые акты послужили базисом для 

соответствующей главы в Конституции России. Часть 1 ст. 17 устанавливает: 

"В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-

дународного права и в соответствии с настоящей Конституцией". Такая 

формулировка означает, что любое из прав человека, перечисленных в 



международно-правовых актах, действует в России только в том случае, если 

оно зафиксировано в российской Конституции. Но, как отмечалось выше, 

среди основ конституционного строя действует правило о том, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права являются 

составной частью правовой системы Российской Федерации (ч. 4 ст. 15). 

Налицо очевидное несоответствие. Однако, учитывая, что статус норм, 

являющихся основами конституционного строя, выше, чем статус других 

норм Конституции, следует признать, что общепризнанные принципы и 

нормы международного права в области прав человека имеют в России 

прямое действие и не требуют механизма имплементации, т. е. закрепления 

через внутреннее законодательство. 

Это тем более важно, что международно-правовые акты и конституция 

часто закрепляют по сути одинаковые права не в идентичных 

формулировках, что рождает различные толкования по поводу последствий. 

В Конституции РФ нет нормы, равносильной ст. 2 Пакта об экономических, 

социальных и культурных правах, в которой закреплено "право каждого на 

достаточный жизненный уровень для него самого и его семьи, включающий 

достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение 

условий жизни". К тому же со временем международное сообщество может 

принять акты о новых правах и свободах, включение которых в Конституцию 

России по каким-то причинам будет задерживаться или вообще признано 

нецелесообразным. Аналогичный вопрос встает в связи со вступлением 

России в Совет Европы — основные европейские конвенции содержат 

высокие стандарты по правам человека, что требует приведения в 

соответствие с ними внутреннего законодательства страны. Ясно, что права 

человека во всех таких случаях должны быть защищены, и формой этой 

защиты выступает прямое действие международно-правовых актов. 

Процесс правовой интернационализации прав человека развивается 

быстро и в весьма эффективных формах, превращая гражданина государства 

в гражданина планеты. Фактически уже сейчас в силу признания 

международного права внутренним правом страны ни одно государство не 

должно отказывать человеку в каком-то субъективном праве на том 

основании, что оно не зафиксировано в конституции данного государства. 

Трудно предположить, что в России Государственная Дума откажется 

ратифицировать какой-либо международно-правовой акт, закрепляющий 

новые права и свободы, а гражданам будет отказано в этих правах по 

соображениям их отсутствия в Конституции. Это указывает на неуклонное 

сближение международно-правового и конституционно-правового 



институтов прав и свобод, что в перспективе может сделать последний 

излишним. Единый всемирный правовой статус человека и гражданина, 

несомненно, будет чертой будущей цивилизации. 

Права и свободы традиционно делятся в науке на три группы: а) личные, 

б) политические и в) экономические, социальные и культурные. Эта 

классификация помогает уяснению относительной целостности прав и 

свобод каждой группы. В Конституции России такое разделение на группы 

прямо не делается, но в изложении заметна сгруппированность прав по 

указанным основаниям. Данная классификация в достаточной мере условна, 

поскольку отдельные права по своему характеру могут быть отнесены к 

разным группам. Например, свобода слова в равной мере может быть отнесе-

на как к личным, так и к политическим правам. Все права и свободы 

неразделимы и взаимосвязаны, так что любая их классификация носит 

условный характер. 

Личные права и свободы включают: право на жизнь, на свободу, на 

личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, 

жилища, свободное передвижение и выбор места жительства, свободу 

совести, свободу мысли и слова, на судебную защиту своих прав, на юриди-

ческую защиту, на процессуальные гарантии в случае привлечения к суду и 

другие. 

Политические права и свободы включают: право на объединение, на 

проведение собраний, митингов и демонстраций, на участие в управлении 

делами государства, избирать и быть избранным и другие. 

К числу экономических, социальных и культурных прав относятся: 

свобода предпринимательства, право частной собственности, право на 

труд, на отдых, на забастовку, на охрану семьи, на социальное обеспечение, 

на жилище, на охрану здоровья, на образование, на участие в культурной 

жизни, свобода творчества и другие. 

Право на жизнь 

Это право провозглашается всеми международно-правовыми актами о 

правах человека и почти всеми конституциями стран мира как неотъемлемое 

право человека, охраняемое законом. Никто не может быть произвольно 

лишен жизни. Во многих странах, особенно находящихся под влиянием 

католической церкви, право на жизнь рассматривается как основание для 

запрещения абортов, а в отдельных странах (например, в Словакии) в 

конституциях есть норма об охране жизни еще до рождения человека. 



Право на жизнь прежде всего предполагает проведение государством 

миролюбивой внешней политики, исключающей войны и конфликты. Ряд 

государств (Япония и др.) провозгласили в своих конституциях отказ от 

войны, а также от применения вооруженной силы как средства разрешения 

международных споров. Правовое государство обязано поддерживать 

обороноспособность страны на случай любых посягательств, но строго 

регламентирует использование регулярной армии на своей территории и за 

рубежом, поскольку это ведет к гибели как мирного населения, так и 

личного состава. Однако подобного рода гарантий права на жизнь в 

Конституции РФ нет. 

Жизнь человека — высшая социальная ценность, охраняемая законом, 

Право на жизнь является естественным и неотъемлемым. 

Во Всеобщей декларации прав человека провозглашается «ценность 

человеческой личности» (преамбула) и право каждого человека на жизнь 

(статья 3). В Международном пакте о гражданских и политических правах 

обращено внимание на неотъемлемость этого права, его охрану законом и 

недопустимость произвольного лишения жизни (статья 6). Российская 

Конституция исходит из этих положений. 

Жизнь человека — это физиологическое и психическое функциони-

рование его организма как единого целого. Человек пользуется правом на 

жизнь и при стойком нарушении названных функций (паралич, 

расстройство психики), и в этих случаях его жизнь в правовом отношении 

нельзя считать менее ценной, чем жизнь любого другого человека.Начало 

жизни — момент рождения. Однако существует немало религиозных и 

философских воззрений, согласно которым жизнь человека начинается с 

момента появления зародыша, и искусственное прерывание беременности 

рассматривается как убийство. Есть и смягченный вариант: убийством 

считается искусственное изгнание плода, уже способного к само-

стоятельному существованию (при сроке беременности от 7 месяцев). Это 

социально острый правовой и религиозный вопрос, который в ряде стран 

выносится даже на референдумы. 

В современном российском праве существование эмбриона не тож-

дественно жизни человека. Искусственное прерывание беременности 

производится по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, 

по социальным показаниям — при сроке беременности до 22 педель, а при 

наличии медицинских показаний и согласия женщины — независимо от 

срока беременности2. Социальные показания учитывают жизненный 



уровень, обеспеченность жильем, состав семьи и т.п., а медицинские — 

состояние здоровья, развитие плода. Аборт, произведенный позже 

установленных сроков, не рассматривается как убийство человека, — это 

профессиональное правонарушение врача. Однако преднамеренное лишение 

жизни ребенка врачом или матерью сразу же после родов — это убийство. В 

медицине принято считать моментом рождения первый крик 

новорожденного или другие признаки жизни (сердцебиение, дыхание). 

Названные сроки прерывания беременности учитывают степень развития 

плода, риск причинения вреда здоровью женщины, социальные и медицин-

ские факторы. При отказе врачей прервать беременность в пределах 

установленных сроков женщина вправе обратиться в суд. 

Право на жизнь сохраняет свое значение вплоть до смерти человека. 

Однако до сих пор не прекратились дискуссии по вопросу, в какой момент 

наступает смерть. Этот вопрос приобрел особую актуальность в связи со все 

расширяющейся практикой трансплантации человеческих органов. Вправе 

ли врач отключить приборы, искусственно поддерживающие некоторые 

физиологические функции человека (дыхание, сердцебиение), и изъять у 

него для пересадки органы, если установлено, что клетки мозга необратимо 

умерли? Имеют ли при этом правовое значение возражения родственников 

погибшего? На эти вопросы отвечает Закон РФ от 22 декабря 1992 г. «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека», статья 9 которого 

предусматривает, что заключение о смерти, открывающее возможность 

пересадки органов, дается на основе констатации необратимой гибели всего 

головного мозга (смерть мозга). Значит, если мозг погиб, а функции 

некоторых органов искусственно поддерживаются, то согласно закону 

можно констатировать биологическую смерть, отключить приборы и 

произвести трансплантацию. Отключение приборов в данном случае не есть 

убийство, поскольку смерть наступила до этого, однако при наступлении 

клинической смерти реабилитационные мероприятия не могут быть 

прекращены. 

Такому выводу не противоречит запрет прекращения искусственных мер 

по поддержанию жизни, если даже об этом просит сам больной3. Если 

больной способен просить, значит, он еще не умер, и отключение приборов 

действительно недопустимо. 

Но лишение человека жизни по его просьбе с целью избавить его от 

предсмертных страданий, совершенное медицинским персоналом или 

близкими, рассматривается как нарушение права на жизнь (эвтаназия). В 

статье 45 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан по 



данному поводу сказано: «Медицинскому персоналу запрещается осу-

ществление эвтаназии — удовлетворение просьбы больного об ускорении его 

смерти какими-либо действиями или средствами». Санкционирование 

эвтаназии привело бы к насаждению жестокости в обществе, обесцениванию 

человеческой жизни, стремлению избавиться от ухода за тяжело больными. 

Что касается страданий смертельно больного, то применение наркотиков и 

психотерапии позволяет смягчить их. 

Объявление гражданина умершим при отсутствии о нем сведений в 

течение пяти лет (в некоторых случаях — шести месяцев) не есть окон-

чательное отчуждение права на жизнь, поскольку явка лица, объявленного по 

суду умершим, влечет восстановление его во всех правах. 

 

В соответствии с задачами решается и основная часть. Пока нет задач, проект ни 
о чем.  

Что делаем в первую очередь – определяем задачи . отталкиваясь от предмета 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


