
Конституционные права, 
свободы и обязанности 
человека и гражданина в 
Российской Федерации



Понятие и классификация 
конституционных прав, свобод и 

обязанностей
• главное содержание института основ правового 
статуса человека и гражданина составляют 
конституционные права, свободы и 
обязанности.
Прежде чем приступить к их рассмотрению, 
необходимо дать определение субъективного 
права и юридической обязанности.
Согласно постулатам общей теории права 
субъективное право - это юридически 
закрепленные вид и мера возможного 
поведения лица, а юридическая обязанность - 
юридически закрепленные вид и мера его 
должного поведения.



       Классификацию конституционных прав и свобод человека и гражданина 
можно проводить по различным основаниям.
1. В зависимости от субъекта обладания конституционные права и свободы 
можно классифицировать на права, свободы человека и права, свободы 
гражданина. Отличие первых от вторых заключается в том, что права 
человека являются естественными, неотчуждаемыми и принадлежат 
каждому от рождения независимо от того, является ли он гражданином 
какого-либо государства или нет, а права гражданина связаны с 
принадлежностью человека к государству (с гражданством данного 
государства).
В Конституции РФ различие между правами человека и правами гражданина 
проводится в формулировках соответствующих статей. Для обозначения 
субъекта прав человека используются формулировки «каждый», «никто», 
«все». Применительно к правам гражданина в Конституции РФ указываются 
«граждане Российской Федерации» и «граждане».
2. По форме осуществления конституционных прав и свобод можно 
выделить конституционные права и свободы, реализуемые в 
индивидуальном и коллективном порядке. Так, только в коллективном 
порядке может быть реализовано право на забастовку (ч. 4 ст. 37), право на 
свободу публичных мероприятий (ст. 31), право на объединение (ст. 30).
3. Можно классифицировать права и свободы на основные и их 
составляющие. Например, право участвовать в управлении делами 
государства (ч. 1 ст. 32) - основное право, а избирательное право (ч. 2 ст. 32)- 
составляющее, оно является частью основного.



4. По времени закрепления в конституциях различных государств 
права и свободы человека и гражданина можно 
классифицировать на три поколения:
1) гражданские и политические права, провозглашенные 
буржуазными революциями;
2) социально-экономические права, имеющие в своей основе 
социалистические учения;
3) экологические права, появление которых связано с 
обострением экологической ситуации на всем земном шаре, 
права в сфере информации, закрепления которых потребовал 
научно-технический прогресс.
5. По степени абсолютизации права человека и гражданина 
принято делить на абсолютные и относительные. Абсолютные 
права, в отличие от относительных, не подлежат ограничению ни 
при каких обстоятельствах. Сюда относятся право на жизнь, 
право на неприкосновенность частной жизни, право на жилище и 
ряд других.
6. Наибольшее распространение в науке конституционного права 
получила классификация прав и свобод по их содержанию. В 
соответствии с этим критерием права и свободы делятся на три 
группы:
1) личные,
2) политические ,
3) экономические, социальные и культурные.

 



Личные права и свободы
• в общей системе конституционных прав и свобод личным 
правам и свободам отводится особая роль, они 
открывают гл. 2 Конституции РФ «Права и свободы 
человека и гражданина».
Основное назначение личных прав и свобод состоит: во-
первых, в том, что они гарантируют человеческую жизнь и 
обеспечивают защиту от всяких форм насилия, жестокого 
или унижающего человеческое достоинство обращения; 
во-вторых, они индивидуализируют человека, 
обеспечивают ему гарантии личной неприкосновенности и 
невмешательства в частную и семейную жизнь; в-третьих, 
с помощью личных прав гарантируется индивидуальная 
свобода, то есть возможность беспрепятственного 
выбора различных вариантов поведения.
Личные права и свободы являются естественными и 
неотчуждаемыми правами и свободами человека, то есть 
они принадлежат каждому от рождения независимо от 
обладания гражданством. Большинство из них не 
подлежит ограничению со стороны государства ни при 
каких обстоятельствах.



       - право на жизнь (ст. 20). Содержание права на жизнь состоит 
прежде всего в недопустимости произвольного лишения жизни 
человека, в частности, и путем неоправданно широкого 
применения смертной казни как меры уголовного наказания;

       - неприкосновенность жилища (ст. 25) означает, что никто не 
вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц 
иначе как в случаях, установленных федеральным законом 
(например, Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает 
возможность принудительного проникновения в жилище для 
выполнения следственных действий: выемки, обыска, наложения 
ареста на имущество, осмотра места происшествия (ст. 167-173, 
175, 178-179 УПК РФ) или на основании судебного решения. При 
этом под жилищем понимается помещение, предназначенное для 
постоянного или временного проживания людей;
- свобода мысли и слова (ст. 29). Мысль - это процесс внутренней 
психической деятельности человека, связанный с определением 
им своего отношения к явлениям внешнего мира, со свободным 
формированием собственных убеждений относительно всего 
происходящего. Мысль всегда свободна, это ее имманентное 
состояние, поэтому свобода мысли не нуждается в 
законодательном закреплении.



• иначе обстоит дело со свободой слова (то есть 
правом объективировать свои мысли), наличие 
которой в значительной мере зависит от 
характера политического режима, 
существующего в данном государстве

• свобода совести, свобода вероисповедания 
(ст. 28). Под свободой совести понимается 
право каждого человека самостоятельно 
решать вопрос о своем отношении к религии 
(быть верующим или атеистом). Свобода 
вероисповедания включает право 
исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию, право свободно 
выбирать, иметь и распространять 
религиозные убеждения и действовать в 
соответствии с ними.



• право каждого определять и указывать свою национальную 
принадлежность (ч. 1 ст. 26) означает, что признак национальной 
принадлежности по российскому праву не имеет никакого 
юридического значения. «Государство гарантирует равенство прав и 
свобод независимо от пола, расы, национальной принадлежности, 
происхождения...» (ст. 19). Важной гарантией обеспечения этого права 
является норма о том, что «никто не может быть принужден к 
определению и указанию своей национальной принадлежности» (ст. 
26).

• право каждого на пользование родным языком, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения и творчества (ч. 2 ст. 26). Языки 
народов Российской Федерации - национальное достояние России. 
Они являются историко-культурным наследием и находятся под 
защитой государства. В Российской Федерации действует Закон 
РСФСР от 25 октября 1991 г. «О языках народов Российской 
Федерации» * (в редакции от 24 июля 1998 г.), который направлен на 
создание условий для сохранения, равноправного и самобытного 
развития языков народов Российской Федерации.

• свобода передвижений (ч. 1 ст. 27). Каждый, кто законно находится на 
территории Российской Федерации, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
С принятием Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. «О 
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации» * институт прописки был отменен и введен 
регистрационный учет граждан.



Политические права и 
свободы:• наиболее общим, объединяющим все другие 

политические права и свободы является право 
гражданина участвовать в управления делами 
государства (ч. 1 ст. 32 Конституции РФ). Это 
право вытекает из закрепленного в ст. 3 
Конституции РФ положения о том, что 
носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ, 
который осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления.



• право граждан Российской Федерации участвовать в 
отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32) призвано обеспечить 
демократический порядок формирования судебных органов. 
Это право может быть реализовано путем занятия 
должности судьи, а также путем участия в отправлении 
правосудия в качестве присяжного, народного заседателя;

• одной из форм участия граждан в управлении делами 
общества и государства являются их обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления.
Конституция РФ (ст. 33) закрепляет право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в качестве самостоятельного конституционного 
права граждан Российской Федерации;

• в соответствии со ст. 31 Конституции РФ граждане 
Российской Федерации имеют право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование.
Право на проведение подобного рода публичных 
мероприятий имеет своей целью повлиять на органы 
государственной власти и органы местного самоуправления 
при принятии ими решений по вопросам, имеющим важное 
государственное и общественное значение.



• право на объединение получило свое закрепление в ст. 30 
Конституции РФ. Оно включает в себя:
1) право на добровольной основе создавать общественные 
объединения;
2) право вступать в уже существующие общественные 
объединения;
3) право воздерживаться от вступления в какое-либо 
общественное объединение;
4) право свободного выхода из общественных объединений.
Право на объединение имеют как российские, так и иностранные 
граждане, а также лица без гражданства. Исключение составляют 
политические общественные объединения, право на создание и 
участие в которых принадлежит только гражданам Российской 
Федерации.

        Конституция РФ гарантирует свободу деятельности 
общественных объединений, за исключением ограничений, 
содержащихся в ч. 5 ст. 13: «запрещается создание и 
деятельность общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни».



• важной гарантией осуществления гражданами права на 
информацию является запрещение в Российской 
Федерации цензуры.
Вместе с тем свобода информации имеет определенные 
границы своего осуществления. Право на свободу 
информации ограничивается неразглашением сведений, 
составляющих государственную тайну (в Российской 
Федерации принят Федеральный закон от 21 июля 1993 г. 
(с изменениями от 6 октября 1997 г.) «О государственной 
тайне», * который определяет перечень сведений, 
относящихся к государственной тайне, порядок 
пользования ими, ответственность за разглашение 
государственной тайны и др.);

• право на свободу информации также не должно нарушать 
права других лиц на тайну частной жизни, личную и 
семейную тайну. Информация о частной жизни лица 
относится Федеральным законом от 20 февраля 1995 г. 
«06 информации, информатизации и защите 
информации»  к категории конфиденциальной, доступ к 
которой ограничивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



Экономические, социальные и 
культурные права и свободы

• это прежде всего право на свободу предпринимательской деятельности, право 
частной собственности, свобода труда, право на защиту от безработицы и ряд 
других.
Право на свободу предпринимательской и иной не запрещенной законом 
деятельность (ст. 34) является важнейшей формой проявления свободы 
личности в сфере экономики.
ГК РФ определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, 
осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке (ч. 1 ст. 2);

• право частной собственности (ст. 8, 35). В Конституции РФ право частной 
собственности раскрывается в двух аспектах.
Во-первых, частная собственность выступает как важнейшая характеристика 
одной из основ конституционного строя (ст. 8). Частная собственность 
закрепляется в этой статье в качестве формы собственности, которая 
признается и охраняется в Российской Федерации равным образом с другими 
формами собственности. Во-вторых, частная собственность закрепляется в гл. 2 
Конституции РФ (ст. 35) как элемент правового статуса человека и гражданина, 
одно из социально-экономических прав.



• права и свободы человека в сфере 
труда (ст. 37). Эта группа прав и свобод 
включает:
1) свободу труда;
2) право на труд в надлежащих 
условиях;
3) право на защиту от безработицы;
4) право на индивидуальные и 
коллективные трудовые споры, включая 
право на забастовку;
5) право на отдых.



• право на отдых имеет каждый человек. 
Конституция РФ гарантирует установление 
федеральным законом продолжительности 
рабочего времени, выходных и 
праздничных дней, оплачиваемого 
ежегодного отпуска;

• право на социальное обеспечение (ст. 7, 
39). Социальное обеспечение -это участие 
общества в содержании тех своих членов, 
которые из-за нетрудоспособности либо 
других не зависящих от них причин не 
имеют достаточных средств к 
существованию.



• право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 
41). Под охраной здоровья понимается совокупность 
мер политического, экономического, социального, 
правового, научного, культурного, медицинского, 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
характера, направленных на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья каждого 
человека, поддержание его долголетней активной 
жизни, предоставление ему медицинской помощи в 
случае утраты здоровья. 

• право на образование как одно из фундаментальных 
прав в духовно-культурной сфере жизнедеятельности 
общества получило регламентацию в ст. 43 
Конституции РФ. Значимость данного права для 
человека, общества, государства обусловлена тем, 
что именно от уровня образования зависит 
экономический, социальный, духовный прогресс 
самого общества, а также благополучие его членов.



• свобода интеллектуального творчества (ч. 1 ст. 
44) означает недопустимость какого-либо 
идеологического контроля и цензуры со 
стороны государства за духовным творчеством 
во всех его сферах;

• право на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям (ч. 2 ст. 44) 
обеспечивает человеку возможность 
приобщиться к ценностям мировой и 
отечественной культуры. Государство, в рамках 
реализации указанного права, должно 
обеспечить доступность культурно-
просветительских учреждений (музеев, 
библиотек, выставок, театров и др.) для всех 
граждан.



Конституционные 
обязанности:

• статья 59 Конституции РФ устанавливает, 
что защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской 
Федерации. Граждане России несут 
военную службу в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. 
«О воинской обязанности и военной 
службе». * Данный закон предусматривает 
прохождение военной службы по призыву 
или в добровольном порядке (по контракту).



• обязанность охранять окружающую природную 
среду (ст. 58). Природа как основа 
жизнедеятельности человеческого общества 
нуждается в особой правовой охране, поэтому 
обязанность сохранять окружающую 
природную среду, бережно относиться к 
природным богатствам получила закрепление 
на конституционном уровне. Кроме того, в 
Российской Федерации действует целый ряд 
законов, направленных на конкретизацию 
конституционной обязанности по охране 
окружающей природной среды. К ним относятся 
Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. (в редакции 
от 2 июня 1993 г.) «Об охране окружающей 
природной среды», Федеральный закон от 3 
марта 1995 г. «О недрах». Федеральный закон 
от 24 апреля 1995 г. «О животном мире» и др.



ВСЁ


