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Гражданские права, являясь первым поколением прав, обе-
спечивают право каждого члена общества на свободу, неза-
висимость и обеспечивают его правовую защиту и неприкос-
новенность от незаконных внешних посягательств.
Первое и основное назначение гражданских прав заключа-

ется в том, что они обеспечивают индивидуальность разви-
тия каждого человека. Эти права в литературе иногда харак-
теризуются как личные права и свободы граждан.

C
заключается в том, что они неот-
рывны от человека, предоставля-
ются ему с его рождением и не 
зависят от того, гражданином ка-
кого государства он является.

В то же время, в правовой ли-
тературе, хотя и дается опреде-
ление прав и свобод человека, 
отмечается его условность. Так, 
свобода слова относится как к 
личным, так и к политическим 
правам.

Эта категория прав характе-
ризуется тем, что государство в 
определенной сфере отношений 
признает предоставляемые чело-
веку права и свободы, и они не 
являются объектом посягательств 
государства. С другой стороны, 
существенной особенностью 
этих прав является то, что, буду-
чи важным атрибутом каждого 
человека, они обеспечивают ему 
возможность самостоятельно 
определять и реализовывать свою 
судьбу.

В преамбуле Международного 
пакта 1966 г. «О гражданских и 
политических правах», особо от-
мечается, что эти права вытекают 
из присущего каждой личности 
достоинства.

В правовой литературе, со 
ссылкой на статью 2 Междуна-
родного пакта 1966 года «О граж-
данских и политических правах» 
осуществление этих прав оцени-
вается как обязательное к немед-
ленному исполнению.

Так, в первой части статьи 2 
этого Пакта отмечается, что го-
сударства без всяких ограниче-
ний берут на себя обязательства 
по предоставлению заявленных 
в этом Пакте прав гражданам, 
находящимся на территории и в 
юрисдикции этого государства, 
независимо от их места рожде-
ния, гражданского состояния, 
расовой, половой, национальной, 
социальной принадлежности, 
цвета кожи, языка, религиозных, 
политических и др. убеждений.

В то же время со ссылкой на 
тот же раздел Пакта, государство 
для претворения в жизнь этих 
прав берет на себя обязательства 
принятия необходимых законода-
тельных и др. мер.

Анализ показывает, что и в 
Международном Пакте «О граж-
данских и политических правах» 
и в Пакте «Об экономических, 
социальных, культурных прав» 
говорится о том, что каждый че-
ловек имеет определенные права.

Но если в первом Пакте в обя-
занности государства вменяется 
неукоснительное пополнение 
прав граждан, то права граж-
дан, указанные во втором пакте, 
государство может исполнять в 
пределах максимальных возмож-
ностей, частично или полностью.

Гражданские права человека 
являются группой прав, вклю-
чающих в себя индивидуальные 
права личности.

В отличие от политических 
прав гражданина, прав собствен-
ности, права на участие в трудо-
вой, социальной и культурной 
жизни, в гражданских правах от-
ражаются его личностные интере-
сы. Эти права индивидуализируют 
личность, лучше проявляют его 
нравственные интересы, личност-
ные умения. Они представляют 
человеку право свободного выбо-
ра, правила поведения из множе-
ства вариантов сферы свободы.
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ледует отметить, что основ-
ная особенность этих прав 
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Содержание личных прав со-
стоит в том, что эти права обе-
регают такие ценности как, лич-
ная неприкосновенность, жизнь, 
честь и достоинство человека.

Указанные выше права обеспе-
чивают автономность каждого ин-
дивида в гражданском обществе 
и ограждают его от незаконного 
вмешательства. Эти права имеют 
неимущественный характер, они 
никак не связаны с потреблением 
материальных ценностей. В этих 
правах отражаются также основы 
законов и порядка.

В отличие от других прав че-
ловека (например, политических) 
гражданские права не являются 
коллективными, они носят инди-
видуальный характер.

Следует отметить, что реали-
зация гражданских прав (непри-
косновенность личности, свобода 
совести и т.д.) в отличие от других 
прав (например, политических) 
носит более общий характер. По-
тому, что каждый человек поль-
зуется личной неприкосновенно-
стью, принадлежит к какому-то 
вероисповеданию. В конечном 
итоге претворяется в жизнь право 
неприкосновенности личности, 
свободы совести.

Несмотря на то, что на каждо-
го гражданина распространяются 
такие политические права, как 
свобода печати, они носят массо-
вый характер (не каждый человек 
может высказать в печати свое 
отношение к какому-либо вопро-
су).

Как известно, Всемирная Де-
кларация по правам человека 
1948 г. начинается с перечисления 
гражданских прав. Выведение 
среди всех прав человека граж-
данских и имущественных прав 
на первое место связано с тем, 
что по сравнению с другими пра-
вами они исторически возникли 
в более раннее время. Ведь если 
нет права на жизнь, права личной 
неприкосновенности, права чести 
и достоинства теряется значение 
других прав и свобод. Конечно, 

сказанное выше ни в коем случае 
не уменьшает их роль. Потому, что 
основным условием претворения 
их в жизнь является единство и 
взаимосвязь элементов системы 
прав человека (См.: Права чело-
века /Под ред.Е.А.Лукашевой. – 
М., 1999, с. 142).

Система гражданских прав 
должна более широко исследо-
ваться. Поговорим об истории. 
Видный ученый дореволюцион-
ной России В.А.Кистяковский, 
описывая права с точки зрения 
отношения личности к государ-
ству, подразделяет права на от-
дельные группы. Сюда относят-
ся: неприкосновенность лично-
сти, свобода места проживания, 
свобода совести, свобода слова, 
свобода объединения и др. (См.: 
Кистяковский Б.А. Государствен-
ное право (общее и русское). – 
М., 1908-1909, с. 311). 

В сфере личностных свобод 
вопросы правовой системы за-
тронуты как в национальной, так 
и в зарубежной литературе. Го-
сударственный деятель Франции 
А.Эсмен (понятие) свободы инте-
реса разделил на две группы: 1) 
материальное право; 2) мораль-
ное право. Первой группе он при-
дал более узкий смысл – смысл, 
относящийся к неприкосновен-
ности личности. Сюда он так же 
включает неприкосновенность 
жилища, имущественное право. 
Во вторую группу он определил 
свободу совести. Во Франции 
правовая система свободы инди-
вида, права, относящиеся к сфере 
индивидуальных свобод, опреде-
ляются как свобода физического 
лица. Ж.Бюрдо делит право на 3 
вида: право свободы жилища и 
свободы действий, неприкосно-
венность личности, развод, право 
одиночества. Последнее вклю-
чает в себя неприкосновенность 
жилища и свободу письма.

В современной американской 
литературе существуют раз-
личные перечни. В частности, 
А.Месон и Б. Бонни первые 8 

поправок к Конституции делят 
на 3 правовые группы: первая 
группа прав отражена в первой 
поправке (сюда относится свобо-
да совести), вторая группа нашла 
отражение во второй и третьей 
поправках к Конституции (они со 
слов авторов, в истории консти-
туционного права особой роли не 
имели). Наконец, третья группа 
прав была отражена в 4-8 поправ-
ках (они были определены для 
защиты граждан от полицейского 
произвола и обеспечения отправ-
ления правосудия). Обычно в эту 
группу относят правила процес-
суального права, также включа-
ют права по предотвращению не-
законных арестов (См.: Эсмен А. 
Общие основания конституцион-
ного права. – Спб., 1909, с. 396).

В классификации западных 
ученых, в сферу свободы инди-
вида относятся и право собствен-
ности. И это не случайно. Как 
говорил К.Маркс, он считает себя 
личностью (индивидом) посколь-
ку принадлежит к буржуа (См.: 
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 
т.3, с. 217). В отечественной лите-
ратуре так же были сделаны по-
пытки классификации этих прав. 
М.А.Никифорова их делила на 2 
группы:

1. Право на жизнь, физическая 
неприкосновенность.

2. Другие гражданские права, 
права, определяющие права пер-
вой группы.

Воеводин выделяет 3 группы 
прав:

1. Право на жизнь, неприкос-
новенность личности, право че-
сти и достоинства.

2. Право обеспечения тайны 
частной семейной жизни.

3. Свобода мысли, свобода 
слова, свобода совести.

На современном этапе разви-
тия юридической науки эта про-
блема может разрешиться с точки 
зрения системного анализа.

Одной из специфик системы 
является его относительность. 
Дело в том, что эта система яв-
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ляется элементом другого более 
высокого уровня системы. Ис-
ходящая система, в свою очередь, 
включает в себя элементы более 
низкого уровня. В итоге граж-
данские права должны рассма-
триваться как элемент системы 
основных права и обязанностей. 
К последнему же отношение как к 
элементу широкой системы субъ-
ективных прав человека. В соот-
ветствии с этим, права граждан 
(личные, конституционные) име-
ют более автономную специфику 
системы. Эта система сама так-
же состоит из элементов низкого 
уровня – т.е. из отдельных прав. 
Право каждого по отдельности 
взятого гражданина является цен-
тром юридического института.

Упомянутая правовая группа 
отличается такими особенностя-
ми, как единство и общность. Рас-
пределение отдельных прав со-
стоит из предоставления гражда-
нам всесторонних, индивидуаль-
ных во всех аспектах ценностей 
свободы личности. Сфера личных 
свобод составляет центральную 
основу всей системы.

Система гражданских прав так 
устроена, что они находятся во 
взаимозависимости друг от друга 
(к примеру, неприкосновенность 
жилища является логическим 
продолжением права на личную 
неприкосновенность). С точки 
зрения развития социальные си-
стемы делятся на постоянные и 
непостоянные.

Динамические и статические 
(неподвижные) системы так же 
различаются. В отличие от дина-
мической системы взаимосвязь 
среди элементов статической 
системы слабо выражена. К при-
меру, изменения, происходящие 
в одних правах человека, могут 
привести к изменениям и в дру-
гих, но изменения в последних 
элементах могут и не повлиять на 
ранее указанную 1-ю группу прав 
человека.

Безусловно, что группа граж-
данских (личных конституцион-

ных) прав является единой стати-
ческой социально-юридической 
системой. Проявление основных 
форм индивидуальных свобод на-
шло свое отражение в этих пра-
вах: жизнь, личная безопасность 
гражданина, личная жизнь, защи-
та чести и достоинства, свобода 
совести. Эти формы отражения 
личной свободы являются важ-
ными ценностями и нашли свое 
подтверждение в нормах между-
народного и конституционного 
права. Некоторые из упомянутых 
норм подтверждают только одно 
право (к примеру, в 18-ой статье 
международного пакта о граж-
данских и политических правах, в 
9-ой статье Европейской Конвен-
ции о защите прав человека), дру-
гие же отражают несколько лич-
ных прав. Если принять ценно-
сти, данные личными свободами, 
за критерии перечня гражданских 
прав, можно выделить 6 групп.

 1. Право на жизнь, как и жиз-
ненная неприкосновенность, обе-
спечивает претворение в жизнь 
обязательных ценностей.

2. Право на свободу, запре-
щение рабства и работорговли, 
право на перемещение по стране, 
право на выезд из страны и воз-
вращение. Эта правовая группа 
обеспечивает ценности личной 
свободы.

3. Право на личную непри-
косновенность (истязания пытки) 
право на защиту против челове-
ческого обращения и посягатель-
ства на свободу, право на защиту 
против незаконных арестов. Эта 
правовая группа обеспечивает 
личную неприкосновенность.

4. Право на защиту личной 
жизни, свобода слов, свобода 
совести, неприкосновенность 
жилья, право на тайну письмен-
ности, право на защиту семьи и 
брака. Эти права обеспечивают 
ценности личной жизни и невме-
шательства в личную жизнь.

5. Право признания субъектив-
ности прав, равноправие перед 
судом и законом, равноправие 

между женщинами и мужчинами, 
запрещение на дискриминацию 
на основе религиозных нацио-
нальных, социальных и полити-
ческих взглядов, гражданское 
право и др.

Эти права реализуют обеспе-
чение признания человека как 
правового субъекта и обеспечива-
ют его равноправие.

Наконец, имеет место 6-я 
группа гражданских прав. Их осо-
бенности состоят в том, что они 
выступают в качестве условий 
и средств эффективной защиты 
гражданских и других прав.

Сами по себе они являются 
юридической гарантией, обеспе-
чивающей реальность прав чело-
века. Но мы их относим к граж-
данским правам, т.к. некоторые 
из них гарантируют личную безо-
пасность человека. К их числу мы 
относим: право на справедливое 
судебное производство, презумп-
ция невинности, права подозрева-
емого и обвиняемого, признание 
деяния в момент его совершения 
преступлением, запрет на осуж-
дение за это деяние.

Заслуживает внимание вопрос 
юридической природы граждан-
ских прав и конституционных 
прав личности. Есть такое мне-
ние, что и 1-ое, и 2-ое виды прав 
являются видами субъективных 
прав.

Считается, что полномочия 
субъективного права полномоч-
ного лица является мерой и видом 
возможного поведения. Кроме 
того, субъективное право являет-
ся в политическом, нравственном, 
материальном и др. смыслах цен-
ностью какого-либо объекта.

М.С.Строгович рассматривает 
субъективное право личности как 
пользование социальными цен-
ностями, полномочие совершать 
действия, операции, свободу дей-
ствия в рамках юридических норм. 
Этот подход находит поддержку 
в юридической литературе. Он 
предоставляет возможность все-
стороннего исследования граж-
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данских прав. Пользование со-
циальными благами определяет 
важность субъективного права.

Социальные ценности – это 
блага, обеспечивающие развитие 
человеческих возможностей, обе-
спечение человеческих потребно-
стей материально, морально и др. 
Пользование социальных благами 
необходимо понимать в широком 
смысле. Оно заключается не толь-
ко в обладании этими или иными 
ценностями, но и в свободе дей-
ствий в рамках закона. Это уже 
само собой является ценностью 
(не материальной) (См.: Строго-
вич М.С. Основные вопросы со-
ветской социалистической закон-
ности. – М., 1966, с. 168).

Соотношение между граждан-
скими правами и теми социаль-
ными ценностями, которые они 
обеспечивают, имеет большое 
значение. Р.О.Халфина отмечает, 
что конституция обеспечивает не-
прикосновенность, право чести 
и достоинства. При этом дается 
юридическая гарантия обеспече-
ния данных гражданам социаль-
ных благ.

Смысл субъективного права - 
это обладание социальными цен-
ностями. Если возможность поль-
зования этими ценностями огра-
ничивается на правовой основе, 
тогда и не исключены изменения 
субъективного права.
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