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В данной статье на основе анализа Конституции Российской Федерации, международных ак-
тов и сопряженных с заявленной темой легальных источников рассмотрены конституционные пра-
ва и свободы человека и гражданина (личные, политические, социальные, экономические, куль-
турные) на предмет их законодательной формализации. Выявлено, что личные, социальные, эко-
номические и культурные права и свободы получили частичную формализацию в законодательном 
формате. Установлено, что все конституционные политические права и свободы формализованы в 
федеральных законах с содержательной конкретизацией каждого из них. 
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On the basis of the analysis of the Constitution of the Russian Federation, international acts and 
legal sources associated with the declared topic, the article considers the constitutional rights and free-
doms of man and citizen (personal, political, social, economic, cultural) for their legislative formalization. 
It outlines that personal, social, economic and cultural rights and freedoms have been partially formal-
ized in the legislative format. The article establishes that all constitutional political rights and freedoms 
are formalized in federal laws with substantial specification of each of them. 
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Конституционное оформление прав и свобод человека и гражданина в качестве высшей 

ценности государства (ст. 2) [1] обусловливает повышенный интерес к их всестороннему исследо-
ванию. При рассмотрении вопросов, связанных с конституционными правами и свободами челове-

ка, нельзя обойти вниманием понятие конституционализма, которое в общем виде представляет 

собой симбиоз «теории и практики организации государственной и общественной жизни в соот-
ветствии с конституцией» [2]. Конституционализм отражает саму «жизнь конституции», ее «ре-

альность» с учетом возможности «неидеальной» реализации конституционных положений [3, 
с. 10]. 

В иной трактовке конституционализм является «сложной общественно-политической и госу-

дарственно-правовой категорией» [4, с. 53] и представлен совокупностью трех взаимосвязанных и 
последовательных этапов: формирование конституционных идей, их формализация и дальнейшая 

реализация [4, с. 54]. Именно этап формализации или правового оформления идей, касающихся 
прав и свобод человека, представляет для нас наибольший интерес. 

Формализация конституционных идей является, своего рода, «продуктом» активной и вза-
имной деятельности палат Федерального Собрания, облекаемым в форму закона. 

Юридическая доктрина и практика формализации видового ряда прав и свобод дает основа-

ние для рассмотрения их в качестве личных (естественных), политических, социальных, экономи-
ческих и культурных [5, 6, 7, 8]. 

Личные права человека в Конституции России получили исходное закрепление. Это право 
на жизнь (ст. 20), личную неприкосновенность (ст. 22), неприкосновенность частной жизни (ч. 1 

ст. 23), право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-

общений (ч. 2 ст. 23), на получение и распространение информации (ст. 24), на неприкосновен-
ность жилища (ст. 25), на свободу передвижения, пользования родным языком (ч. 2 ст. 26) и на 

определение и указание национальной принадлежности. 
Отметим, что все вышеперечисленные конституционные права получили в нормах кодифи-

цированных федеральных законов Российской Федерации (Гражданский [9] и Гражданско-

процессуальный [10], Уголовный [11] и Уголовно-процессуальный [12] кодексы России) с обеспе-
чительных позиций. При этом только некоторым личным правам – право пользования родным 
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языком и право на определение и указание национальной принадлежности – посвящены специ-
альные законы: «О языках народов Российской Федерации» [13], «О государственном языке Рос-

сийской Федерации» [14], «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [15], «О территориях тради-

ционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Федерации» [16].  
Заслуживают специального акцента группы конституционных личных свобод – совести и ве-

роисповедания (ст. 28), мысли и слова (ст. 29). Только первая из них получила конкретизацию в 
специальном Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» [17], но 

преимущественно в организационном ключе. 
Изложенное дает основания для ряда выводов. Во-первых, не все личные права и свободы, 

имея конституционную формализацию, получили специализированную законодательную конкре-

тизацию. При этом, во-вторых, все конституционные личные права и свободы обеспечиваются в 
своей реализации и защите санкциями гражданского, уголовного и соответствующих им процессу-

альных кодексов. В-третьих, сущность личных прав и свобод такова, что любые законодательные 
решения по поводу их реализации могут ограничивать «порывы» многогранной личности «раз-

махнуться» в представлениях о границах дозволенного. 

Конституционный каталог политических прав и свобод включает право на объединение 
(ст. 30), собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование (ст. 31), участвовать в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32), избирая и из-
бираясь в органы публичной власти (ч. 2 ст. 32), участвуя в референдуме (ч. 2 ст. 32) и в отправ-

лении правосудия (ч. 5 ст. 32); на обращение в публичные органы (ст. 33). Все из них получили 

определенную содержательную детализацию в федеральных законах «Об общественных объеди-
нениях» [18], «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [19], «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» [20], «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» [21], «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [22]. 
Такой «детализированный» подход парламентариев к «народовластным» правам, с одной 

стороны, подтверждает тезис, что демократия – это прежде всего процедура, с другой, – подчер-

кивает производность границ реализации политических прав от воли государства. 
Конституционно предусмотренная группа социальных прав включает трудовые (ст. 37), со-

циально-обеспечительные (ст. 39), здравоохранительные (ч. 1 ст. 41) и образовательные (ч. 1 
ст. 43) права, которые конкретизированы в нормах соответствующих федеральных законов. Так, 

трудовые права нашли отражение в положениях Трудового кодекса Российской Федерации [23] и 

Законе «О занятости населения в Российской Федерации» [24]; социально-обеспечительные (по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и др.) – в фе-

деральных законах «О государственной социальной помощи» [25], «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации» [26]; право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь – в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
[27]; право на образование – в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

[28]. В данной группе наибольшую конкретизацию получили социально-обеспечительные права 

человека в качестве признака социального государства, каковым конституционно провозглашена 
Россия (ст. 7). 

Конституционные экономические права человека представлены правом на предпринима-
тельскую и иную не запрещенную законом экономическую деятельность, включая предпринима-

тельскую (ч. 1 ст. 34); на частную собственность (ч. 1 ст. 35), на владение, пользование и распо-

ряжение ею (ч. 2 ст. 35); на наследование (ч. 4 ст. 35), которые в конкретизированы в нормах 
Гражданского кодекса. При этом праву на предпринимательскую деятельность посвящен специ-

альный Федеральный законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» [29]. 

Конституционная группа культурных прав человека (право на участие в культурной жизни, 

на пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям) получила развитие в 
Основах законодательства Российской Федерации о культуре [30]. Конституционные «культурные 

свободы» литературного, художественного, научного, технического, других видов творчества за-
конодательной формализации не получили. При этом свобода преподавания, конституционно ар-

тикулированная в контексте свободы творчества, получила формализацию в федеральном законе 
об образовании и по степени своей конкретизации приближена к праву на свободу преподавания. 
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Подытоживая, представляется возможным сделать некоторые обобщения и выводы. Прежде 
всего, усилиями парламентариев все конституционные содержательные категории прав и свобод 

человека и гражданина получили законодательную формализацию, но в разных видах законов. 
Так, кодифицированные акты касаются преимущественно личных прав и свобод; специальные фе-

деральные законы «покрыли» все политические права. 

В отношении социальных, экономических и культурных прав реализован близкий подход 
парламентариев к их формализации: приняты и кодифицированные, и специальные законы.  
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