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1.1 Понятие и классификация прав и свобод
человека и гражданина
Среди всех ценностей нематериального характера, осознанных человечеством как
действительно универсальные, общечеловеческие ценности, права и свободы
человека стоят на первом месте. Выстраданные, осознанные и сформулированные
цивилизацией за две с половиной тысячи лет права человека обрели современную
форму и понимание.

Права человека - явление многогранное. С самого начала их осознания людьми
права человека выражали протест против угнетения, социальной
несправедливости, что получило воплощение еще в первых законах, направленных
против рабства, и в стремлении к свободомыслию и веротерпимости.

Права и свободы человека - это, во-первых, система философских,
мировоззренческих представлений о предназначении человека, его месте и роли в
сообществе других людей; во-вторых, определенный взгляд на устройство мира,
т.е. миропонимание, мировоззрение, основанное на принципах гуманизма.

Понимание сути и путей обеспечения прав человека в огромной степени зависит от
внутреннего мира человека, его духовно-нравственного развития. В этом
отношении важнейшей отличительной особенностью прав человека как феномена
мировой культуры и цивилизации является то, что они воплощают в специфической
форме высокие идеалы человеческой свободы и равенства, такие общепризнанные
нравственные принципы, как справедливость, милосердие, гуманность

Суть и основное практическое значение прав человека состоит в вычленении
личности из тотальности, что делает ее автономным и свободным индивидом,
свобода которого ограничена такой же свободой другого человека. Однако права и
свободы не только выделяют человека из определенной социальной общности, но и
объединяют людей на основе их приверженности общечеловеческим ценностям.
Права человека возможны только в обществе, ибо они представляют собой особый
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вид общественных связей и отношений.Права человека выступают в качестве
феномена мировой культуры и цивилизации, являются их важнейшим результатом.
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Можно сказать, что культура выражает степень развития человека как личности, а
цивилизация - уровень материального и культурного развития общества. Они
неразрывно взаимосвязаны.

Гражданин - это личность, действующая в политической жизни. В статье 3
Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" содержится норма-
дефиниция, которая определяет гражданство как устойчивую правовую связь
человека с государством, выражающуюся в совокупности их взаимных прав и
обязанностей2. Это означает отказ от прежней соответствующей тоталитарному
строю государства формулировки понятия гражданства как принадлежности лица
государству. Такое определение отличается и от того, которое существовало в
Законе о гражданстве 1990 г. (оно характеризовало гражданство как политико-
правовую связь лица с государством).

Будучи закрепленными в Конституции, свобода и право означают меру возможного
поведения, т.е. определяют границу, рамки возможных действий, вид и меру
поведения, возможность пользоваться благами для удовлетворения своих
потребностей и интересов. И.А. Ильин писал: "Ограничивая свободу каждого
известными пределами, право обеспечивает ему зато беспрепятственное и
спокойное пользование своими правами, т.е. гарантирует ему свободу внутри этих
пределов.

Правовой статус личности включает в себя всю совокупность прав, свобод,
законных интересов и обязанностей человека и гражданина, предусмотренных в
принципах и нормах всего текущего законодательства.Принято выделять
несколько видов правового статуса:

1. общий или конституционный статус человека и гражданина;
2. специальный или родовой статус определенной категории граждан;
3. индивидуальный статус, характеризующий пол, возраст, семейное положение

и т.д.;
4. статус иностранцев, лиц без гражданства, лиц с двойным и тройным

гражданством;
5. отраслевые правовые статусы (уголовно-процессуальный, административно-

процессуальный и др.);
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2. Концепции прав и свобод человека и
гражданина
В современной отечественной теории права существует множество определений
понятия прав человека. В них акцентируется внимание на различных аспектах
этого сложного, многомерного явления. Попытаемся обобщить и структурировать
имеющиеся определения прав человека с учетом дискуссионности выдвигаемых
положений.

Приверженцы классического естественного права всегда утверждали и
утверждают, что права человека являются его неотъемлемыми свойствами и
принадлежат каждому с момента рождения. Закрепление в правовом акте не
означает трансформации естественного права человека в позитивное право. Оно
обретает лишь форму позитивного права и более надежные гарантии реализации.
Естественное право человека - это его субъективное право4. Если одни авторы
полагают, что права человека - это свойства человека, то другие рассматривают их
"как продолжение" свойств человека5.

Позиция, согласно которой права человека как таковые не могут существовать
безотносительно к его связям с другими людьми, характерна и для других
концепций прав человека7. Так, Л.С. Мамут признает имманентность прав человеку
только как жизнедеятельному существу, члену "общественного союза"8. "Долг
субъекта (индивида, группы, народа), - пишет автор, ссылаясь на Р. Фон Иеринга, -
самому обрести (найти) свое право. Обретает ли субъект свое право, защищает ли
его, - все это происходит в борьбе, в беспрестанном борении"9. Чтобы обладать
правами, субъекту нужно прилагать определенные усилия, а не просто
существовать. Таким образом, если А.В. Поляков, исходя из коммуникативной
природы прав человека, все же признает, в терминах естественно-правовой
теории, само право на коммуникацию (и только это право) изначальным и
неотъемлемым, то Л.С. Мамут первоисточником всех прав человека считает его
участие в социальном взаимодействии.

Существуют различные классификации человеческих потребностей11. Одна из
наиболее известных - теория иерархии потребностей американского психолога А.
Маслоу12. Согласно этой теории все потребности индивида можно изобразить в



виде пирамиды, основание которой образуют физиологические (витальные)
потребности, без удовлетворения которых невозможно биологическое
существование человека, а на более высоких уровнях располагаются потребности,
характеризующие человека как социальное существо и как личность,
нуждающуюся в самосовершенствовании.

[3]
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На основании предложенной А. Маслоу классификации потребностей А.А.
Малиновский составил таблицу соответствия потребностей человека и его прав
(субъективных прав), в рамках которых должна быть удовлетворена та или иная
потребность13. Из таблицы видно, что путь к самореализации личности
открывается лишь после удовлетворения первичных, элементарных потребностей.

Характеризуя права человека как форму, способ удовлетворения потребностей,
следует учитывать социально-культурное своеобразие потребностей, а также то,
что они видоизменяются в процессе общественного развития. Эволюция
потребностей обусловливает требования новых, по сравнению с традиционно
признаваемыми, прав человека, так что их перечень всегда оставался и остается
открытым.

Права человека как требования не выходят за границы правосознания. Между тем
для реализации этих требований нужны определенные условия, определяющие
возможности их удовлетворения. Категория возможности лежит в основе
большинства концепций прав человека. Например, Л.И. Глухарева пишет, что права
человека - это "возможности личности... гарантируемые и стимулируемые со
стороны общества и государства"16.

Нередко мера возможного поведения определяется на основе той или иной
концепции источников права (материальных, формально-юридических).
Соответственно права человека выступают как "естественные возможности",
"социальные и юридические" либо "экономические, политические и культурные" и
др17.

Таким образом, права человека в данной концепции признаются субъективными
правами, но подразделяются на субъективные естественные и субъективные
позитивные права. По сути, того же мнения придерживается В.А. Четвернин,
выделяющий первичные субъективные права, которые "исходно существуют у



субъектов", и права вторичные в качестве изменяющихся, прекращающихся и т.п.
21

Критически обобщая различные варианты понимания прав человека в современной
юридической литературе, можно сформулировать следующее определение. Права
человека - это общая и равная для всех мера (норма) свободы (возможного
поведения), необходимая для удовлетворения потребностей его существования,
развития, самореализации, которая в тех или иных конкретно-исторических
условиях определяется взаимным признанием свободы субъектами правового
общения и не зависит от ее официальной фиксации государством, хотя и
нуждается в государственном признании и гарантировании.

Таким образом, во-первых, права человека нормативно структурированы, т.е.
имеют определенную меру, одинаковую для каждого и всех в качестве субъектов
правового общения. Это субъективные права, которыми обладает каждый человек.

Во-вторых, права человека должны быть соразмерными его потребностям, которые
не остаются неизменными. По мере развития общества изменяется содержание и
расширяется объем человеческих прав. Как минимальная мера свободы права
являются способом обеспечения нормальной жизнедеятельности человека.Права
человека универсальны. Вместе с тем концепция универсальности прав человека
все чаще подвергается критике на том основании, что сама идея прав человека -
плод западной протестантской культуры (лишь иногда речь идет об
общехристианских корнях этой идеи), а потому не органична для других культур и
цивилизаций.

Концепция универсальности прав человека подвергается особенно острой критике
в связи с тем, что она, как утверждается, позволяет Западу навязывать силой
другим странам, иным культурным сообществам свои стандарты прав человека23.
Агрессивные "гуманитарные интервенции" США действительно дискредитируют
саму идею прав человека. Однако нельзя не признать, что и риторика "права
каждой культуры на самовыражение" может скрывать не просто тенденцию к
самоизоляции, но и возможные тоталитарные притязания. Здесь можно привести
одно на первый взгляд шокирующее высказывание: "Если культура каннибала
ничем не уступает культуре либерала, то либерал должен быть готов отдать себя
на съедение".

[5]



3. Пути повышения эффективности
конституционных гарантий реализации прав
человека и построения правового государства
Хотя закрепление основных прав и свобод человека и гражданина в Конституции
РФ уже само по себе является гарантией их исполнения, но и сами
конституционные гарантии нуждаются в разработанном и эффективном механизме
их реализации. Ведь несистематизированное принятие нормативных правовых
актов, отсутствие заботы законодателя о создании отлаженного механизма их
реализации приводит, как правило, к плачевным результатам. Принятая норма в
таком случае - какой бы прогрессивной и эффективной она ни казалась - остается
лишь на бумаге, а стало быть, цель, ради которой она принималась, так и не была
достигнута.

Конструкции конституционных положений разнообразны. Одни закреплены
непосредственно в форме гарантии, например "гарантируется свобода массовой
информации" (ч. 5 ст. 29), "каждому гарантируется социальное обеспечение по
возрасту" (ч. 1 ст. 39). Другие - в качестве объекта охраны или защиты со стороны
государства или закона, например "право частной собственности охраняется
законом" (ч. 1 ст. 35), "материнство и детство, семья находятся под защитой
государства" (ч. 1 ст. 38).

В целях максимальной охраны прав и свобод личности основополагающие
юридические гарантии закреплены на конституционном уровне. М.В. Баглай и Б.Н.
Габричидзе условно подразделяют конституционные гарантии на две группы -
общие и специальные (гарантии правосудия). Общей гарантией прав и свобод,
имеющей наивысшую юридическую силу, они называют конституционный строй,
основанный на строгом соблюдении Конституции, естественном праве и
общепризнанных принципах и нормах международного права.

К общим конституционным гарантиям прав и свобод человека и гражданина
относят:

конституционно-судебный механизм защиты прав и свобод;

судебную защиту прав и свобод;

законную самозащиту человеком своих прав и свобод;



административно-правовую защиту прав и свобод;

международную защиту прав и свобод.

К специальным конституционным гарантиям (гарантиям правосудия) относят:

гарантию подсудности;

право на юридическую помощь;

презумпцию невиновности;

запрет повторного осуждения за одно и то же преступление;

недействительность незаконно полученных доказательств;

право на пересмотр приговора;

гарантию от самообвинения;

права потерпевших;

запрет обратной силы закона.

Как видно, большая часть специальных конституционных гарантий лежит в
области уголовно-процессуального права. Поэтому, принимая во внимание аспект
рассматриваемой проблемы, было бы целесообразно применительно к процессу
реализации конституционных гарантий прав человека в гражданском
судопроизводстве также подразделять эти гарантии на общие и специальные.

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - новая
реальность современной России, одна из тех сфер ее государственной и
общественной жизни, которая привлекает и вызывает озабоченность не только
внутри нашей страны, но и за рубежом.

Принципы, закрепленные в Конституции России, адресованы всем ветвям
государственной власти, связывают и обязывают их. Эти принципы
распространяются на защиту всей системы прав и свобод человека и гражданина,
перечисленных как в Конституции Российской Федерации, так и в других
законодательных актах.

Особо следует отметить, что государственная защита прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации, как это предусмотрено в ст. 45 Конституции,



гарантируется. Эти гарантии закреплены во многих статьях Основного Закона
нашей страны.

[6]

Заключение
В правовом государстве в отношении человека создаются условия для его
юридической свободы, реализуется механизм правового стимулирования, в основе
которого лежит принцип «не запрещенное законом дозволено».

Человек как автономный субъект свободен распоряжаться своими способностями,
собственностью, имуществом. Право же, являясь формой и мерой свободы, должно
максимально раздвинуть границы ограничений личности прежде всего в
экономике, сфере внедрения научно-технического прогресса в производство и т.п.
Думается, не случайно сегодня в России принят целый пакет приоритетных
экономических законов, посвященных собственности, земле, налоговой системе,
приватизации государственных предприятий и т.д., которые фиксируют
многообразие форм собственности, открывают простор для инициативы людей,
дают возможность почувствовать себя хозяином жизни. Права человека как
главное звено правового режима стимулирования для индивида есть источник
постоянного воспроизводства его инициативы, предприимчивости, инструмент
развития гражданского общества. В современный период проблемы прав человека
выходят на международный, межгосударственный уровень, что подтверждает
правомерность их приоритета над проблемами государства, свидетельствует об их
общенациональном характере

Именно в связанности, ограничении правом государства и заключается сущность
правового государства. Здесь право выступает как антипод произвола и как барьер
на его пути. Правовые ограничения необходимы для того, чтобы недостатки
властной личности не трансформировались в пороки государственной власти. Вот
почему можно сказать, что правом ограничиваются не собственно управляющие
воздействия со стороны государственных структур на личность.

В условиях демократии право как бы «меняется местами» с государством —
утверждается верховенство первого и право возвышается над государством.

[7]
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