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Введение

Актуальность исследования. Права человека, обладающие несколькими измерениями, обладают
универсальным характером. В первую очередь, абсолютно все люди имеют базовые права и свободы;
запрещаются любые формы ограничения прав и свобод по признакам расовой, социальной, языковой,
национальной либо религиозной принадлежности; мужчина и женщина имеют одинаковые права и
свободы, а также возможности для их реализации. Во-вторых, всеобщность прав и свобод человека
заключается в территориальном, пространственном аспекте. В-третьих, вопросы прав человека считаются
предметом беспокойства всех государств.
Права и свободы личности принято делить на права человека и права гражданина. Такое разграничение
основывается на отличиях двух субъектов этих прав и свобод – человек и гражданин. Права и свободы
человека возникают по факту самого рождения человека вне любой его связи с государством. Эти права
берут свое начало в естественном праве. Гражданином человек признается только из-за формирования
определенной политико-правовой связи между ним и государством в качестве получения гражданства.
Поэтому в отношении прав и свобод человека не стоит абсолютно говорить о том, что они возникают вне
любой связи человека с государством.
Главное значение прав, предусмотренных в Конституции РФ, заключается в том, чтобы обеспечить
приоритет внутренних и индивидуальных ориентиров развития каждой конкретной личности. Данная
категория прав устанавливается тем, что государство признает свободу личности в конкретной области
отношений, отдаваемой на усмотрение индивида, и не может выступать в качестве объекта
государственных притязаний. Данные права, будучи компонентом любого человека, предназначены на
юридическом уровне защитить пространство действия частных интересов, быть гарантом возможности
индивидуального развития и самоопределения личности. На разных этапах формирования данных прав они
предназначены были оградить человека от неправомерного государственного вмешательства в область
личной свободы. К тому же, с течением времени для практического осуществления прав человека
недостаточно было пассивной государственной обязанности воздерживаться от вмешательства в область
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личной свободы.
Признание высшей ценности прав и свобод человека подразумевает приоритет прав и свобод человека в
деятельности всех органов государства, их ориентацию на эти права и свободы.
Объект исследования – общественные отношения, связанные с правами и свободами человека.
Предмет исследования – особенности прав и свобод человека как конституционной ценности.
Цель данной работы – комплексное исследование основных прав и свобод российских граждан.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) рассмотреть историю развития прав и свобод человека в России, закрепление их в нормативно-правовых
актах;
2) изучить общую характеристику прав и свобод человека;
3) исследовать виды прав и свобод человека;
4) рассмотреть понятие, виды гарантий прав и свобод человека;
5) изучить конституционные основания и пределы гарантированности ограничения прав и свобод человека
и гражданина;
6) исследовать проблемы в сфере гарантий прав и свобод человека.
Нормативную основу исследования составили Всеобщая декларация прав человека, Международный Пакт
«О гражданских и политических правах», Международный пакт «Об экономических, социальных и
культурных правах», Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конституция Российской
Федерации, Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении».
Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых, как Стрекозов В. Г., Шелегов Ю.В.,
Шелегов В.Г., Семерикова П.В., Смоленский М.Б., Алексеева М. В., Симонова М.А., Турко Т.Н., Матвиенко Е.А.,
Масолова Е.Ю., Степанова Е.Л., Лебедев В.А., Кузнецов А.А., Бережная Е.О., Касаткина Е.М., Игнатьев А.Ю.,
Драганчук А.С., Бальтанова Г.Ж., Дегтярева Л.Н., Абросимова К.А., Антонов М. В., Варков И. А. и др.
Методологической основой данного исследования являются различные общенаучные методы: диалектно-
материалистический - как основной способ объективного и всестороннего познания действительности,
исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, системно-структурный, логического и
функционального анализа.
Структура работы состоит из введения, двух глав основной части, заключения, списка использованных
источников и литературы.

Глава 1. Концепция прав человека и ее отражение в Конституции государства
1.1. История развития прав и свобод человека в России, закрепление их в нормативно-правовых актах

Современное понимание прав человека, которое ассоциируется у нас, главным образом, с Всеобщей
Декларацией прав человека и положениями Конституции РФ , сложилось не так давно. И главная тому
причина – отличительные особенности российской истории.
В России конституционно-правовая наука начала возникать на стыке XIX-XX веков. Первые попытки создать
писаную конституцию были предприняты, к примеру, Александром Вторым и декабристами. Неким
прообразом конституционного законодательства были «Основные законы государства», принятые в 1906 г.
самодержавием, а также определенные важные юридические акты, принятые во время существования
Временного правительства.
В Конституции РСФСР 1918 года , Конституции СССР 1923 года , Конституция СССР 1936 года , впервые



устанавливаются нормы о защите прав человека, чести и достоинства граждан, социальной защите всех
граждан страны, вне зависимости от имущественного, национального и должностного положения его
членов, а также имеется значительное число других, наиболее лучших гарантий и пожеланий для граждан
государства. историческая мысль сегодня весьма скептически относится к «наиболее демократическим»
конституциям тех лет .
Однако, данный этап конституционного права интересен именно стремительным развитием
конституционной мысли: от неимения Конституции к «самой демократической» мировой Конституции (как в
определенных случаях называют Конституцию И. В. Сталина). А развитие конституционной мысли
очевидно: в Конституции РСФСР 1918 г. была провозглашена концепция прав и свобод человека.
Если Конституция РСФСР 1918 года, главным образом, концентрировала собственное внимание на
обязанностях человека, то главная из них – это труд. Статья 18 Конституции РСФСР предусматривала, что
труд является прямым обязательством всех граждан Республики с провозглашением следующего лозунга:
«Не трудящийся, да не ест!», то в Конституции 1936 года системе прав и обязанностей человека посвящена
целая глава. И если в Конституции 1918 г. предусмотрено обязательство трудиться, то Конституция 1936 г.
установлено право на труд .
Фактически впервые объемное закрепление на конституционном уровне прав и обязанностей человека
произошло в нормах Конституции 1936 г. И. В. Сталина.
Конституция впервые стала гарантом правовой охраны личной собственности всех граждан СССР, которая
приобреталась на трудовые доходы и сбережения, жилые дома, подсобное домашнее хозяйство, предметы
домашнего обихода и обстановки, личного потребления, включая право наследования личной
собственности.
Многие исследователи считают, что для тех лет Конституция СССР 1936 г. была самой демократической
конституцией в мире. Насколько ее положения были реализованы на практике – уже иной вопрос.
Конституции всегда в той или иной мере являются ориентиром, декларацией.
Советские конституции 1918-1936 гг. расширили и упрочили социально-экономические права человека, что
напрямую зависело от государства. Одновременно произошла стагнация развития личных прав, которые
власть практически не соблюдала. Использование политических прав было ограничено нормами
Конституции (для развития коммунистического строительства…», «для формирования и развития
социалистического строя» и т.д.).
В Конституции 1977 года произошло последовательное формирование прав человека. В нормах
Конституции СССР 1977 года появилась глава 7, именуемая «Основные права, обязанности и свободы
граждан СССР» (статья 36-69).
Конституция предусматривает, что граждане СССР обладают всей полнотой прав и свобод в социальной,
личной, политической и экономической областях, гарантированных и провозглашенных законом.
Социалистический строй предназначен обеспечить расширение системы прав и свобод, непрерывное
улучшение условий жизни граждане по мере выполнения социально-культурных и экономических программ
развития. Между тем, в Конституции было отмечено, что применение гражданами прав и свобод не должно
наносить ущерб интересам государства и общества, а также правам других граждан, то есть фактически
права человека рассматривались с точки зрения интересов государства.
В Конституции 1977 г. отражены общепризнанные международные принципы прав и свобод человека. Это
объясняется тем, что СССР является участников определенных международных Конвенций.
В соответствии с Конституцией СССР 1977 г., граждане имеют право на труд, материальное обеспечение в
старости, отдых, охрану здоровья, обеспечение при болезни, полной или частичной утери
трудоспособности, включая потерю кормильца, жилище, образование, пользование достижениями
культуры. Для формирования и развития социалистического
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