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Введение
Актуальность темы работы обусловлена тем, что Конституция Российской Федерации гарантирует каждому
комплекс прав и свобод, направленных на реализацию и удовлетворение духовных и культурных
потребностей. В настоящее время значимость группы культурных прав возрастает, поскольку без доступа к
культуре, без повышения духовного потенциала человека и общества не может быть достигнуто
«социальное качество жизни».
Права человека вообще и культурные права в частности, как одна из наиболее сложных сфер в жизни
общества требует постоянного мониторинга состояния их соблюдения и защиты. В российской юридической
литературе существует множество работ, посвященных изучению правовой природы, сущности,
особенностей обеспечения культурных прав, однако до сих пор не рассмотренным остается вопрос о
комплексном исследовании права на доступ к культурным ценностям.
Важно оценивать конституционные права человека в их внутреннем единстве с системой органов
государственной власти в Российской Федерации (при этом они должны быть согласованы с социально-
экономическими, культурными показателями развития страны как демократического правового
государства), а также с общепринятой оценкой их соблюдения со стороны международных организаций.
Указанные обстоятельства в настоящее время далеко не в полной мере учитываются как в теоретическом,
так и в практическом отношении, хотя и теория прав человека, и практика их реализации позволяют идти
по пути совершенствования этих направлений. Они же позволяют выделить определенные группы прав и
обязанностей, объединив их в единую систему.
Объектом данной работы являются общественные отношения, возникающие в связи с культурными правами
и свободами человека и гражданина.
Предметом работы являются нормы действующего законодательства, регламентирующие культурные
права и свободы человека и гражданина, практика их применения, а так же научная и учебная литеруьра
по теме работы.
Целью настоящей работы ставится изучение основных прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации.
Задачами работы ставится:
• рассмотреть понятие и классификацию конституционных прав и свобод;
• исследовать культурные права и свободы: понятие и содержание;
• проанализировать реализацию культурных прав и свобод человека и гражданина;
• изучить защиту культурных прав и свобод человека и гражданина;
• выявить проблемные аспекты культурных прав и свобод человека и гражданина;
• определить перспективы правового регулирования культурных прав и свобод человека и гражданина.
Методологической основой исследования стали общенаучный диалектический метод познания, в том числе,
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системно – структурный, конкретно-социологический, метод сравнительного проведения и другие научные
методы. При написании работы также использовались нормативно-правовой, исторический, системно-
функциональный, сравнительно-правовой и иные специальные методы научного познания.
Теоретическая значимость работы заключается в обобщении взглядов ведущих ученых в рассматриваемой
области.
Эмпирическая основа исследования включает в себя виды источников, выделенных по критериям общности
происхождения, содержания и назначения текста.
Научная новизна исследование состоит в том, что данная работа является сравнительно-правовым
исследованием основных вопросов реализации культурных прав и свобод человека и гражданина в России.
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что сформулированные в работе
выводы и предложения могут быть полезны в процессе совершенствования защиты рав и свобод человека и
гражданина Российской Федерации.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. В первой главе будет
рассмотрено понятие и классификация конституционных прав и свобод, а так же раввсотрено понятие и
содержание культурных прав и свобод.
Во второй проанализированы реализация и защита культурных прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
В третьей будет проведена работа над выявлением проблемных аспектов культурных прав и свобод
человека и гражданина и определены направления развития культурных прав и свобод человека и
гражданина.

Глава 1. Культурные права в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина
1.1. Конституционные права и свободы: понятие и классификация
Теория естественных прав человека развивалась в ходе буржуазных революций и исходила из того, что
цель государства - обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека, присущих каждому с
момента рождения. Все люди рождаются свободными и равными в своих правах, а государство обязано
содействовать обеспечению этих прав.
Такой подход получил закрепление в Конституции РФ, которая провозгласила, что «основные права и
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» (ч. 2 ст. 17). В главе 2 «Права и
свободы человека и гражданина» Конституции РФ перечисляются практически все основные права и
свободы личности (ст. 17 - 34). И это не случайно: при разработке проекта Основного Закона его авторы
изучили как существующие в мире конституции, так и международные соглашения в сфере прав человека.
Особенно существенное влияние на содержание Конституции РФ оказали такие международные
документы, как Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах 1966 года и Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 года. Особо следует выделить Всеобщую декларацию прав человека: содержащиеся в ней принципы и
нормы стали обязательными в результате договорной практики государств и признания ими ее положений
в качестве jus cogens.
Все права и свободы, перечисленные в названных документах, нашли закрепление в Конституции РФ.
Единственным исключением является, пожалуй, ст. 11 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах, которая провозгласила «право каждого на достойный уровень жизни для
него самого и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное
улучшение условий жизни». Однако это право вытекает из многих статей Конституции РФ (ст. 39, 40 и др.).
В частности, ч. 1 ст. 39 Конституции РФ содержит конституционные гарантии социальной защиты
индивида: «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом». В этой же статье
закреплено важное положение, согласно которому «государственные пенсии и социальные пособия
устанавливаются законом» (ч. 2), а также говорится о том, что в нашей стране поощряются добровольное
социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность
(ч. 3).
Большое значение имеет не только закрепленный за человеком фактический объем прав и свобод, но и те
начала (принципы), на основе которых осуществляется их использование.
Принципы правового статуса личности есть те признаваемые и охраняемые правом, государством начала,



исходя из которых осуществляется использование прав и свобод человека и гражданина, выполнение его
обязанностей.
Влияние принципов на правовой статус личности велико. Во-первых, принципы универсальны, они
определяют главные черты статуса всех членов общества, распространяются на все без исключения права,
свободы и обязанности независимо от того, какой отраслью права они зафиксированы. Во-вторых,
принципы правового статуса личности находят закрепление непосредственно в Основном Законе
государства - Конституции РФ.
Конституция РФ 1993 г. содержит довольно широкий перечень принципов правового статуса личности. Во
многом это объясняется признанием человека, его прав и свобод высшей ценностью, а также тем, что,
провозгласив общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации составной частью своей правовой системы, Конституция РФ вобрала в себя
практически все закрепленные в международных документах о правах человека принципы правового
положения личности, принятые мировым сообществом.
Среди совокупности основных идей, начал, на основании которых строится система прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина, особое место занимает принцип правового равенства, или принцип
равноправия.
Данный принцип является основополагающим в правовом статусе любого человека и нашел свое отражение
в различных международных актах.
Следующим элементом (аспектом) принципа правового равенства является закрепленное в ч. 2 ст. 19
конституционное положение о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от каких-либо
признаков и обстоятельств.
Государство гарантирует равенство прав и свобод независимо от природных свойств (пола, расы,
национальности), социальных условий (происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства), общественных характеристик человека (отношения к религии, принадлежности к
общественным объединениям). Причем перечень обстоятельств, которые не могут быть условиями
ограничения равенства прав и свобод, не является исчерпывающим. Конституция предусматривает
возможность учета других обстоятельств (например, состояния здоровья, возраста, сексуальной
ориентации). Так, Конституционный Суд РФ в одном из постановлений указал, что государство призвано
принимать меры, направленные на исключение возможных ущемлений прав и законных интересов лиц по
мотиву их сексуальной ориентации, и обеспечивать эффективные возможности для защиты и
восстановления их нарушенных прав на основе закрепленного в ст. 19 Конституции РФ принципа равенства
всех перед законом и судом.
Устанавливая круг обстоятельств, которые не могут быть положены в основу различий в правах и свободах,
Конституция РФ тем самым закрепляет основные формы равноправия граждан, среди которых можно
назвать:
- социально-демографическое равноправие (равенство в положении социально-демографических групп -
женщины, молодежь, пенсионеры, инвалиды);
- национальное равноправие (оно предопределяется конституционными положениями о
многонациональном составе народа Российской Федерации, признанием равноправия и самоопределения
народов в Российской Федерации, сложным национально-территориальным субъектным составом
Российской Федерации);
- социально-территориальное равноправие (требование гарантирования равенства прав и свобод человека
и гражданина независимо от места жительства, реализующееся на общефедеральном, региональном и
местном уровнях);
- равноправие независимо от имущественного и должностного положения;
- равенство прав и свобод независимо от отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям.
Третьим аспектом (элементом) принципа правового равенства является равноправие мужчины и женщины -
гендерное равенство, закрепленное в ч. 3 ст. 19 Конституции РФ.
В современном мире во многих странах проводится масштабная государственная политика, направленная
на то, чтобы идеи равенства мужчин и женщин укоренились не только в сфере государственной политики,
но и в общественном сознании.
В Российской Федерации государственная политика также строится на принципе равенства мужчин и
женщин.
Таким образом, обобщив вышеизложенное, можо прийти к следующим выводам:



- принцип правового равенства (равноправия) - это базирующийся на международно-правовых актах
основополагающий конституционный принцип правового статуса личности, имеющий универсальный
характер, поскольку распространяется на всех субъектов права, на все без исключения права, свободы и
обязанности человека и гражданина и сферой действия которого выступает вся система правового
регулирования;
- в качестве элементов (аспектов) принципа равноправия выступают: равенство всех перед законом и
судом; равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от каких-либо природных, социальных,
общественных характеристик человека; а также равноправие мужчины и женщины.
В заключение надо отметить, что определенные виды принципов конституционного права становятся все
более устойчивыми, но при этом не имеют четко выраженных элементов, включаемых в их содержание и их
взаимосвязи с другими принципами правового статуса личности. В их числе следует, например, отметить
принцип индивидуализации, содержание которого является одним из актуальных вопросов, а также
требует научного анализа его взаимосвязь, например, с принципом единства правового статуса.
В России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ. Н.Ю. Степкин оценивает
это так: воспроизведение на конституционном уровне международных норм о правах человека является не
только основным путем их внутригосударственной реализации, но и важнейшим показателем выполнения
государством своих международных обязательств.
Правовое регулирование прав человека прошло несколько этапов. В «доверсальской» системе
международных отношений им посвящено больше национальное право, но уже предприняты усилия,
направленные на запрещение работорговли, на защиту прав рабочих, прав женщин, прав жертв
вооруженных конфликтов. Ситуация стала изменяться под влиянием результатов Первой мировой войны.
Далее, после разгрома фашизма, создания ООН и принятия ее устава, начался новый этап сотрудничества в
этом вопросе. Права человека стали важным фактором в развитии государств и народов, но и тут не было
единства, т.к. государства-основатели имели противоположную идеологию и социально-экономическое
устройство. В литературе отмечается, что каждое государство стремилось зафиксировать в Уставе ООН те
принципы и нормы, те положения, которые отражали бы конституцию государства, его
внутригосударственное законодательство, основные направления внешней и внутренней политики.
Сегодня же данный вопрос переживает очередной этап своего развития, что связано с появлением прав
третьего поколения и изменением отношения к глобализации, возвращением к позиции поддержки
национального суверенитета. Эта проблема связана и с большой философско-правовой проблемой
определения приоритета интересов государства или человека, и с различной позицией государств в
отношении права на «гуманитарную интервенцию», когда одни допускают возможность вмешательства во
внутренние конфликты под предлогом гуманитарных катастроф без санкции со стороны Совета
Безопасности ООН, а другие отстаивают незыблемость закрепленных в Уставе ООН принципов.
В свою очередь М.Н. Марченко отмечает такие тенденции развития прав человека, как
интернационализация, регионализация и постепенное «вытеснение» национального государства из сферы
прав человека и замена его наднациональными институтами, увеличение разрыва между теорией и
практикой реализации прав человека.
Статьи 19, 26, 29, 68 Конституции РФ предусматривают гарантии равенства прав и свобод человека и
гражданина независимо от расы, национальности, языка, запрет любых форм ограничения прав граждан по
признакам расовой, национальной, языковой принадлежности, пропаганды расового, национального или
языкового превосходства, закрепляют право на пользование родным языком, на свободный выбор языка
общения, воспитания, обучения и творчества и гарантии всем народам Российской Федерации права на
сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
Российская Федерация участвует в международных договорах, определяющих статус иностранных по
отношению к ней граждан. Так, в соответствии с Договором между Российской Федерацией, Республикой
Беларусь, Республикой Казахстан и Киргизской Республикой об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях гражданам сторон, постоянно проживающим на территории других государств -
участников настоящего Договора, предоставляется правовой статус, установленный их национальным
законодательством, двусторонними и многосторонними договорами. Согласно статье 3 Договора между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь «О равных правах граждан» граждане России и Беларуси
пользуются равными гражданскими правами и свободами, как это предусмотрено законодательствами
договаривающихся сторон.
Существует следующая классификация прав и свобод человека и гражданина:
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