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Аннотация. Объектом исследования являются права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, 
которые рассматриваются с точки зрения общей теории систем как целостная взаимосвязанная система, вы-
являются внутренние закономерности ее развития, основные иерархические подсистемные уровни, некоторые 
механизмы системных связей. В статье на основе анализа отмечена историческая изменчивость научного и 
практического понимания системы прав и свобод человека и гражданина. Рассмотрены перспективы совершен-
ствования конституционного закрепления системы прав и свобод человека и гражданина в Российской Федера-
ции в контексте развития российской правовой государственности. Методологическую основу исследования 
составляет диалектический метод познания действительности, совокупность общенаучных (логического, 
восхождения от абстрактного к конкретному в мышлении и т.д.) и частнонаучных методов познания (сравни-
тельного правоведения, системно-структурного анализа, толкования закона и других). Научная новизна про-
веденного исследования заключается в обосновании преждевременности совершенствования Конституции с 
точки зрения совершенствования конституционного закрепления системы прав и свобод человека и граждани-
на в России, а также рассмотрены перспективы совершенствования конституционного закрепления системы 
прав и свобод человека и гражданина в контексте развития российской правовой государственности.
Ключевые слова: права и свободы, человек, гражданин, система прав, основные подсистемы прав, системные 
связи, правовая государственность, совершенствование Конституции, иерархия, принцип ограничения.
Review. The article focuses on rights and freedoms of man and citizen in the Russian Federation which are considered from 
the standpoint of the general systems theory as an integral interrelated system; the author reveals the internal patterns of its 
development, the key hierarchical sub-system levels, and some mechanisms of the system links. On the base of the analysis 
the article considers the historical mutability of the scientific and practical understanding of the system of rights and free-
doms of man and citizen. The author analyzes the perspectives of enhancement of constitutional legalization of the system of 
rights of man and citizen in the Russian Federation in the context of the Russian legal statehood development. The methodol-
ogy of the research is based on the dialectical method of reality cognition, and the set of the general scientific methods (the 
logical method, an abstract to concrete shift in thinking, etc.) and the special scientific methods of cognition (comparative 
jurisprudence, the systems and structural analysis, interpretation of law, etc.). The scientific novelty of the research lies in the 
substantiation of untimeliness of the Constitution enhancement from the standpoint of the constitutional legalization of the 
system of rights and freedoms of man and citizen in Russia. The author also assesses the perspectives of enhancement of 
constitutional legalization of this system of rights in the context of development of the Russian legal statehood. 
Keywords: rights and freedoms, man, citizen, system of rights, main sub-systems of rights, system links, legal state-
hood, enhancement of the Constitution, hierarchy, limitation principle.
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о некоТорых закономерносТях посТроения  
сисТемы прав и свобод человека и гражданина  
в российской Федерации в конТексТе развиТия  
правовой государсТвенносТи   

России связана с тем, что именно они выступают 
одним из наиболее деи� ственных ограничителеи�  
государства в правовои�  сфере. Именно принцип Особая важность эффективного конституци-

онного закрепления системы прав и сво-
бод человека и гражданина в современнои�  
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Границы подсистем являются подвижными, 
динамичными. Каждыи�  элемент подсистемы мно-
жеством системных связеи�  объединен со множе-
ством других элементов как самои�  системы, так 
и ее непосредственного правового и социального 
окружения. Понимание прав и свобод человека и 
гражданина как объективно сформировавшеи� ся 
системы, развитие которои�  подчиняется самообус-
ловленным внутренним закономерностям, не по-
зволяет считать указанные подсистемы лишь фор-
мальнои�  научнои�  классификационнои�  градациеи� , 
в которои�  каждыи�  элемент может быть строго от-
несен только лишь к однои�  классификационнои�  
единице.

Понимание прав и свобод человека и гражда-
нина с точки зрения общеи�  теории систем позво-
ляет объяснить трудности с определением места 
ряда прав и свобод в структуре системы, которое 
отмечают многие современные исследователи. 
Например, И.Н. Плотникова, исследуя право на 
предпринимательскую деятельность, пишет: «это 
конституционное право обладает как частнопра-
вовым (в большеи�  степени), так и публично-право-
вым содержанием. Подчеркивается, что право на 
предпринимательскую деятельность можно отне-
сти как к группе личных прав, так и экономических 
прав. Применительно к странам Восточнои�  Евро-
пы и государствам СНГ, исходя из их историческо-
го прошлого и необходимости государственного 
содеи� ствия в реализации права на предпринима-
тельскую деятельность, является закономерным 
отнесение данного права к числу позитивных, вхо-
дящих в группу социально-экономических прав» 
[2, С. 8]. По мнению П.В. Горбачева, «конституцион-
ное право граждан России� скои�  Федерации на бла-
гоприятную окружающую среду относится к кате-
гории как личных, так и социально-экономических 
прав индивида. Кроме того, в настоящее время оно 
имеет отношение и к политическим правам граж-
дан. Субъективное право граждан на благоприят-
ную окружающую среду, принадлежащее к новому 
поколению прав личности, включает в себя целыи�  
комплекс более конкретных прав граждан в об-
ласти охраны здоровья и природопользования. В 
то же время его следует рассматривать в качестве 
важнеи� шего элемента более объемного естествен-
ного права человека – права на благоприятную 
среду обитания» [3, С. 8-10].

2) Деление системы прав и свобод человека и 
гражданина на различные поколения (волны).

Выделение данных подсистем также основы-
вается на объективных закономерностях исто-

ограничения государства правом является квин-
тэссенциеи�  концепции правовои�  государственно-
сти. По справедливому замечанию В.Т. Кабышева, 
«права и свободы человека в аспекте соотноше-
ния человека и государства – это своеобразныи�  
предел осуществления государственнои�  власти, 
критерии�  развитости и цивилизованности обще-
ства» [1, С.70].

Однако, несмотря на важность прав и свобод 
человека и гражданина для построения правовои�  
государственности, они по-прежнему во многом 
рассматриваются как простая совокупность прав, 
без учета их теснои�  системнои�  взаимосвязи. Меж-
ду тем права и свободы человека и гражданина 
необходимо исследовать и с точки зрения общеи�  
теории систем как целостная система, во всем мно-
гообразии ее внутрисистемных связеи� .

Как известно, согласно постулатам общеи�  те-
ории систем, от простои�  совокупности систему от-
личает наличие особых интегративных свои� ств, 
которыми элементы системы не обладают по от-
дельности, но приобретают, объединившись. Пред-
ставляется, что таким интегративным свои� ством 
для системы прав человека является способность 
выступать гарантиеи�  правовои�  государственно-
сти и создавать эффективныи�  механизм обеспече-
ния достои� ного существования человека в совре-
менном государстве на всех основных бытии� ных 
уровнях. Этого могут достигнуть только все права 
и свободы человека и гражданина в комплексе – 
например, отсутствие в их системе политических 
прав даже при довольно развитых социальных 
правах не создает в полнои�  мере правовои�  государ-
ственности в современном ее понимании.

Каждая сложная система включает в себя ряд 
подсистем – иерархических внутренних структур 
различного порядка. Система прав и свобод чело-
века и гражданина в России� скои�  Федерации также 
включает ряд подсистем, которые образуют вну-
треннюю структуру даннои�  системы, объединен-
ную системными связями. Рассмотрим основные 
из этих подсистем.

1) Деление системы прав и свобод человека и 
гражданина на подсистемы личных, политических, 
социально-экономических, культурных прав и сво-
бод человека и гражданина.

Названные подсистемы являются объектив-
но сформировавшимися в ходе поступательного 
эволюционного развития системы прав и свобод 
человека и гражданина по принципу «предметно-
го центра притяжения» образования системных 
связеи� .
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встречается в положениях Конституции, подчер-
кивающих более широкие возможности выбора, не 
указывая конкретного результата (свобода: мыс-
ли, слова, совести, вероисповедания, убеждении� , 
выбора рода деятельности и профессии и другие), 
провести существенное различие между словами 
«права» и «свободы» довольно сложно» [5, С. 4-5].

4) Деление системы прав и свобод человека и 
гражданина на подсистему прав и свобод человека 
и подсистему прав и свобод гражданина.

В целом о данном делении можно сказать то 
же, что о предшествующем – на практике обе эти 
подсистемы проявляют общие закономерности, 
различаясь лишь по кругу субъектов.

Система прав и свобод человека и гражданина 
в России имеет сложное иерархическое внутреннее 
строение (структуру). Помимо подсистем второго 
порядка, в нее в качестве иерархических уровнеи�  
входят и подсистемы третьего порядка. В частности, 
многие современные авторы выделяют ряд систем-
ных уровнеи�  в рамках тои�  или инои�  отмеченнои�  
выше подсистемы. Например, Н.С. Бондарь пред-
ставляет социально-экономические права в виде 
системного единства (совокупности) следующих 
групп прав: 1) рыночно-экономические права и сво-
боды, обеспечивающие свободу предприниматель-
скои�  деятельности и иных форм экономическои� , 
трудовои�  деятельности; 2) социально-культурные 
права и свободы, способствующие духовному разви-
тию граждан; 3) социальные права, гарантирующие 
человеку достои� ную жизнь, защиту от негативных 
воздеи� ствии�  рынка; 4) социальные права-гарантии, 
обеспечивающие нормальное физиологическое 
развитие личности [6, С. 186]. По мнению Г.В. Анти-
повои� , «основанием классификации личных прав и 
свобод может служить объект правового регулиро-
вания. По этому критерию личные права и свободы 
подразделяются на три группы: во-первых, личные 
права, обеспечивающие физическую и психическую 
неприкосновенность; во-вторых, личные права, обе-
спечивающие нравственную ценность личности; 
в-третьих, личные права, обеспечивающие свободу 
личности» [7, С.9].

Для многих систем характерно наличие так 
называемого «системного ядра», системообразу-
ющего элемента, вокруг которого группируются 
системные связи. В системе прав и свобод челове-
ка и гражданина также можно выделить подобное 
системное ядро. Например, З.В. Зекалашвили от-
носит к системообразующим элементам системы 
прав человека в России� скои�  Федерации следую-
щие: «Жизнь, свобода, равноправие, демократия» 

рического развития всеи�  системы. Вместе с тем, 
рассмотрение системы прав и свобод человека и 
гражданина как сугубо научнои�  классификации, в 
отрыве от ее внутренних тенденции�  и закономер-
ностеи� , зачастую приводит ученых к не вполне 
оправданным выводам. Например, выдвигаются 
несколько умозрительные критерии выделения 
нового поколения прав и свобод человека и граж-
данина, основанные только лишь на научных, аб-
страктных доводах.

В связи с этим приведем мнение Р.И. Ахмет-
шина, позицию которого мы разделяем: «Класси-
фикация прав человека, принятая сторонниками 
концепции «третьего поколения прав человека», 
представляется весьма неудачнои� . В диссертации 
(Р.И. Ахметшина – авт.) отмечается сомнитель-
ность как самого термина «поколение», так и, что 
более существенно, предложенных критериев для 
выделения третьего поколения прав человека в 
отдельную категорию, отличную от гражданских, 
политических, экономических, социальных и куль-
турных прав. Индивидуальная природа не явля-
ется существенным признаком прав человека, и в 
отдельных случаях обладателями этих прав могут 
быть социальные коллективы. Это подтверждает-
ся, во-первых, документами международного и на-
ционального права в области защиты прав и сво-
бод человека, которые содержат указания на права 
отдельных социальных коллективов (таких как 
народ, меньшинство, семья) и на обязанности го-
сударств по уважению этих прав, и, во-вторых, раз-
витием общеи�  доктрины прав человека, которая в 
целом допускает существование иных, нежели ин-
дивид, субъектов этих прав» [4, С. 3].

3) Деление системы прав и свобод человека и 
гражданина на подсистему прав человека и гражда-
нина и подсистему свобод человека и гражданина.

Указанные подсистемы имеют наиболее зыб-
кую и нечеткую границу между собои� , поскольку 
развиваются согласно общим закономерностям. 
Фактически, на практике подсистема прав и под-
система свобод сливаются между собои�  в единое 
целое, поскольку их выделение носит в большеи�  
степени научно-классификационныи� , доктриналь-
ныи�  характер. В научных исследованиях высказана 
следующая точка зрения, согласно которои�  «как и 
во всех документах, содержащих международные 
нормы в области прав человека, в Конституции и 
законах России� скои�  Федерации встречаются поня-
тия «права человека» и «свободы человека», кото-
рые по своеи�  юридическои�  природе и системе га-
рантии�  в общем одинаковы. Хотя слово «свобода» 



655

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

Теория и наука административного и муниципального права

DOI: 10.7256/1999-2807.2015.7.15801

правосудия. Представляется, что конкуренцию 
прав и свобод человека и гражданина целесообраз-
но разрешать, исходя из приоритетных целеи�  и 
задач построения правовои�  государственности, в 
историческом контексте конкретнои�  ситуации их 
конкуренции.

Необходимо отметить историческую измен-
чивость научного и практического понимания 
системы прав и свобод человека и гражданина. 
Например, в советскии�  период развития науки го-
сударственного права и государственно-правовои�  
практики подчеркивалось строгое разграничение 
советскои�  системы прав и свобод человека и граж-
данина и буржуазнои�  системы прав и свобод чело-
века и гражданина. Советскими учеными отстаи-
валась следующая точка зрения: «В.И. Ленин еще в 
1919 году предупреждал, что капитализм «против 
нас выдвинет знамя свободы». Игнорируя социа-
листическое решение взаимоотношении�  личности 
и общества, буржуазная политическая и правовая 
идеология пытается «монополизировать» свободу 
и демократию, отрицая тем самым общечеловече-
скую ценность демократических политических и 
юридических институтов и учреждении� ; активно 
ведется кампания в «защиту прав человека», ис-
кажается деи� ствительное содержание прав и обя-
занностеи�  человека в социалистическом обществе. 
Этим предопределяется значение содержательно-
го анализа социалистическои�  концепции прав и 
обязанностеи�  человека, активнои�  пропаганды со-
циалистических ценностеи�  и идеалов, преодоле-
ния буржуазных интерпретации�  положения лич-
ности в социалистическом обществе и государстве 
в противостоянии двух противоположных идеоло-
гии� » [11, С. 3-4].

В настоящее время, в современную эпоху гло-
бализации и правовои�  интернационализации, в на-
уке утверждается представление о единых обще-
человеческих стандартах прав и свобод человека 
и гражданина. Однако и в рамках даннои�  концеп-
ции находит место тезис об историческои�  измен-
чивости понимания тех или иных прав и свобод. 
Принцип исторического развития системы прав 
и свобод человека и гражданина неизбежно под-
разумевает, что закрепленная в настоящее время 
в Конституции России� скои�  Федерации система 
прав и свобод не является раз и навсегда даннои� , 
застывшеи�  в своеи�  неизменности. Принцип право-
вои�  государственности, задачи построения право-
вого государства в России диктуют необходимость 
постоянного совершенствования системы прав и 
свобод человека и гражданина в нашеи�  стране и 

[8]. Такая позиция представляется спорнои�  с точки 
зрения отнесения всего перечисленного именно к 
правам, скорее речь идет о ценностях, которые, тем 
не менее, обеспечиваются каждая целым комплек-
сом прав и свобод. Однако общии�  настрои�  на поиск 
внутрисистемных закономерностеи�  в системе прав 
и свобод человека и гражданина следует привет-
ствовать.

Между элементами системы прав и свобод че-
ловека и гражданина существуют сложные систем-
ные связи. Например, как отмечают исследовате-
ли, «право человека и гражданина на информацию 
тесно связано с остальными конституционными 
правами и свободами человека и гражданина; оно 
выступает как одна из гарантии�  их реализации 
(право на благоприятную окружающую среду и 
достоверность информации о ее состоянии, изби-
рательного права), другие права и свободы в свою 
очередь играют роль гарантии�  реализации этого 
права (свобода мысли и слова, свобода массовои�  
информации)» [9, С. 9]. 

Еще один характерныи�  пример – диалектика 
взаимосвязи свободы творчества и преподавания 
и свободы совести. В частности, в правовои�  литера-
туре высказано предложение рассматривать сво-
боду литературного, художественного, научного и 
других видов творчества, преподавания как один 
из способов реализации гражданами и их объеди-
нениями свободы совести в широком смысле слова, 
которая в сочетании со свободои�  совести в узком 
смысле слова образует конституционно-правовои�  
институт интеллектуальнои�  (мировоззренческои� ) 
свободы [10, С. 7-8].

Находясь в динамическом живом взаимодеи� -
ствии, права и свободы человека и гражданина 
могут вступать во взаимоотношения не только 
соподчинения или корреляции, но и конкурен-
ции. Например, как отмечается в правовои�  науке, 
«институт авторского права также может являть-
ся своеобразным ограничением права человека 
и гражданина на информацию. Сущность этого 
права заключается в том, что лицо, обладающее 
авторским правом на произведения литературы 
и искусства, а также на изобретения, может рас-
поряжаться ими и сведениями, содержащимися в 
них, по своему усмотрению. Это означает, что такие 
произведения не могут быть изданы, публично ис-
полнены или другим образом использованы без 
согласия автора» [9, С. 9].

Подобная конкуренция является довольно 
острои�  проблемои�  для правоприменительнои�  
практики, особенно в рамках конституционного 
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рактеризуются отсутствием должнои�  правовои�  
регламентации. В связи с этим предлагается следу-
ющая редакция ст. 42 Конституции: «Каждыи�  име-
ет право на благоприятную окружающую среду. 
Каждыи�  имеет право на достоверную информацию 
о ее состоянии и право участвовать в принятии ре-
шении� , влияющих на состояние биосферы России. 
Государство гарантирует каждому возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением» [3].

С.А. Широбоков приходит к выводу о том, что 
«конституционное закрепление права граждан на 
обращение в нашеи�  стране не совсем полно отра-
жает его объективную необходимость, не соответ-
ствует времени и не способствует дальнеи� шему 
развитию общения граждан с государством и его 
органами. Внесено предложение – расширить со-
держание ст. 33 Конституции, включив следующии�  
текст: «Государство гарантирует право граждан на 
объективное, всестороннее рассмотрение их обра-
щении�  компетентным органом в установленныи�  
срок, обеспечивает привлечение к ответственно-
сти лиц, чьи деи� ствия и решения стали причинои�  
нарушения прав и свобод граждан, и компенсацию 
причиненного ущерба» [14, С. 9].

Однако в настоящее время законодательные 
и подзаконные способы развития системы прав и 
свобод человека и гражданина в России� скои�  Феде-
рации еще не исчерпали своего потенциала. Инте-
ресы стабильности развития россии� скои�  правовои�  
государственности требуют разумнои�  незыблемо-
сти текста Конституции России� скои�  Федерации 
как основы построения правового государства. В 
связи с этим, полагаем, внесение существенных 
изменении�  в нормы Конституции России� скои�  Фе-
дерации, закрепляющие систему прав и свобод 
человека и гражданина, является несколько пре-
ждевременным. Вместо обновления конституци-
оннои�  регламентации следует совершенствовать 
практические гарантии реализации прав и свобод 
и способствовать эффективному использованию 
гражданами всех предоставленных деи� ствующим 
законодательством способов и механизмов реали-
зации конституционных прав и свобод.

гарантии�  ее реализации. До определенного перио-
да совершенствование нормативного закрепления 
даннои�  системы может осуществляться с исполь-
зованием законодательных и подзаконных меха-
низмов, механизма судеи� ского толкования права. 
Однако неизбежно наступит историческии�  момент, 
когда данных ресурсов развития системы уже не 
будет хватать, и на повестку дня встанет вопрос о 
совершенствовании главнои�  нормативнои�  основы 
системы прав и свобод человека и гражданина в 
России� скои�  Федерации – Конституции.

Уже сеи� час в правовои�  науке выдвигаются раз-
личные предложения по совершенствованию кон-
ституционного закрепления системы прав и сво-
бод человека и гражданина в России. Р.И. Ахметшин 
справедливо отмечает: «необходимо учитывать 
как постоянное развитие доктрины в отношении 
прав человека и их защиты, так и происходящие во 
многих странах демократические процессы, кото-
рые выдвигают все новые и новые требования к 
государствам. Постепенно происходит признание 
новых прав, которые становятся «естественными 
и неотъемлемыми», растет количество общепри-
знанных прав человека, уважать и защищать кото-
рые обязаны все государства. При этом конкрети-
зируется содержание как давно закрепленных, так 
и только что провозглашенных прав, различные 
аспекты этих прав подвергаются анализу и норма-
тивному закреплению» [12, С. 3].

Например, Н.А. Грачев считает, что «с развити-
ем общества, цивилизации и культуры интеллек-
туальная деятельность будет приобретать все бо-
лее заметное значение в экономике. Поэтому право 
собственности на результаты интеллектуальнои�  
деятельности, безусловно, должно быть защище-
но Конституциеи�  и другими законами. В связи с 
тем что интеллектуальная деятельность играет 
и будет играть важнеи� шую роль в экономических 
отношениях, право интеллектуальнои�  собственно-
сти должно быть защищено теми же способами и 
средствами, что и экономические права» [13].

По мнению П.В. Горбачева, «отношения, воз-
никающие в сфере реализации права на благо-
приятную окружающую природную среду, ха-
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