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В целом, права и свободы человека выражают и определя-
ют его положение в любом государственно-организационном 
обществе. Личные права человека и гражданина в демократи-
ческих государствах являются всеобъемлющей ценностью, их 
базовой основой. Поэтому нормы раздела II Конституции РМ 
«Основные права, свободы и обязанности», как важнейшей 
части Конституции, имеют особый статус в нашей правовой 
системе и решающее значение для уяснения фактического по-
ложения человека и гражданина в государстве и обществе.

К
дова права и свободы человека 
и гражданина признаются и га-
рантируются согласно общепри-
знанным принципам и нормам 
международного права. Это по-
ложение определяет их приори-
тет по отношению к государ-
ственной власти, что означает 
отказ от теории «дарованных» 
прав человеку волей власти или 
законодателя. Они равноценны 
и не делятся на более или менее 
значимые. Однако на людей, осо-
бенно на государственные струк-

туры, их формирование налагает 
определенные обязательства. В 
первую очередь, они включают 
необходимость уважения всеми 
чести и достоинства любого че-
ловека; соблюдение его личных 
прав: на жизнь, здоровье, свобо-
ду, личную неприкосновенность; 
соблюдение свобод: слова, мыс-
ли, совести, убеждений и других. 
Эти права призваны обеспечить 
свободу человека, являющуюся 
для него необходимым условием 
выбора и самоопределения.

Важно отметить, что перечис-
ление в Конституции основных 

прав и свобод не должно толко-
ваться как отрицание и умаление 
общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина. Права и 
свободы человека и гражданина 
в случае их нарушения должны 
быть восстановлены соответству-
ющими государственными орга-
нами или законными действиями 
должностных лиц, допустивших 
эти нарушения [18, c. 9]. 

Характеризуя основные права 
человека как неотчуждаемые, сле-
дует подчеркнуть невозможность 
и недопустимость лишения че-
ловека этих прав. Нельзя лишить 
человека права на достоинство, 
свободу мысли, благоприятную 
окружающую среду. Нельзя про-
извольно, не опираясь на закон, 
лишить человека и иных основ-
ных прав. При совершении про-
тивоправных действий челове-
ком общество вынуждено идти на 
ограничение его основных прав. 
Вместе с тем осуществление прав 
и свобод индивида должно быть 
основано на принципе уважения 
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SUMMARY
La vie politique moderne de la République de Moldova est caractérisé par la formation d'un nouveau système de relations 

entre le citoyen et l'État. Les principales fonctions d'un Etat démocratique sont la promotion et la protection des droits 
individuels et libertés de l'homme et du citoyen, son honneur et la dignité, ainsi que la création de conditions pour une vie 
digne et libre développement de citoyens. 

La nature changeante de la relation entre l'État et le citoyen, la proclamation de la priorité des valeurs universelles 
nécessitent une étude attentive des droits et libertés fondamentaux de l'homme et du citoyen en termes de leur mise en 
œuvre.

* * *
Современная политическая жизнь Республики Молдова характеризуется формированием новой системы взаи-

моотношений между гражданином и государством. Основными функциями правового демократического государ-
ства являются обеспечение и защита личных прав и свобод человека и гражданина, его чести и достоинства, а также 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие граждан. 

Изменение характера взаимоотношений между государством и гражданином, провозглашение приоритета об-
щечеловеческих ценностей требуют тщательного исследования основных прав и свобод человека и гражданина в 
условиях их реализации.

онституция РМ подтверди-
ла, что в Республике Мол-
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прав и свобод других лиц, так как 
ни одно общество не может пре-
доставить человеку чрезмерную 
свободу. В то же время ни одно из 
провозглашенных в конституции 
прав человека и гражданина не 
может быть изъято государством 
или ограничено в объеме без ука-
зания оснований такого ограниче-
ния. Таким образом, необходимо 
определенное равновесие любого 
гражданского общества, в кото-
ром каждый, обладая правами и 
свободами человека и граждани-
на, защищен государством от по-
сягательства на них. 

Раздел II Конституции РМ 
включает в себя 20 статей, боль-
шинство из которых посвящены 
конкретным правам и свободам 
человека и гражданина. Они 
представляют собой логически 
выверенную систему, отражаю-
щую специфику указанных прав 
и свобод, тех сфер жизнедеятель-
ности человека и гражданина, ко-
торых они касаются. 

Многообразие конституцион-
ных прав и свобод обуславливает 
необходимость их классифика-
ции, осуществляемой по разным 
критериям.

Изучение конституционных 
прав и свобод человека и гражда-
нина в системе необходимо, во-
первых, для того, чтобы адекват-
но раскрывать их единство, вну-
треннее содержание, взаимообус-
ловленную роль в общественных 
процессах, значение в удовлетво-
рении жизненных потребностей 
и интересов каждого индивида 
в отдельности. Во-вторых, пра-
вильная классификация важна 
для всесторонней разработки во-
просов осуществления конкре-
тизации и повышения эффектив-
ности исполнения правогаран-
тирующих функций обязанными 
компетентными субъектами. Ис-
кажения в классификации могут 
оказывать негативное влияние на 
исследования в данной области 
[17, c. 50].

Между тем, по мнению Л. Д. 

Воеводина, классификация прав 
и свобод человека и гражданина, 
будучи сложной правовой катего-
рией, представляет собой не про-
стую совокупность ее элементов, 
а систему, так как им присущи 
все качества последней: единство 
и внутренняя дифференциация 
[8, c. 162].

Наиболее распространенным 
критерием классификации прав 
и свобод человека и гражданина 
является само их содержание, 
которое зависит от вида благ, ле-
жащих в их основе, а также от 
вида жизненных потребностей и 
законных интересов личности. В 
соответствии с данным подходом 
права и свободы традиционно де-
лятся на личные (гражданские), 
политические, экономические, 
социальные, культурные.

Как справедливо отмечает М. 
В. Баглай, такая классификация 
помогает уяснить относительную 
целостность прав и свобод каж-
дой группы [4, c. 164].

Однако представленная клас-
сификация не считалась незы-
блемой и неоднократно подвер-
галась изменениям. Например, 
И. В. Ростовщиков подразделяет 
права личности на социально-
экономические, политические, 
культурные, личные, по поводу 
защиты других прав и свобод, 
общие и специальные [16, c. 39]. 
Другие исследователи выделяют 
следующие категории основных 
прав человека и гражданина: 
гражданские, трудовые, куль-
турные, политические, право на 
окружающую среду [3, c. 89-132]. 
Однако необходимо отметить, что 
все вышеперечисленные класси-
фикации носят условный харак-
тер. Система прав и свобод чело-
века и гражданина представляет 
собой органическое единство [18, 
c. 10]. 

При этом одни права раскры-
вают содержание других, гаран-
тируют их. Так, например, право 
на жизнь нельзя рассматривать в 
отрыве от права на охрану здоро-

вья и оказания медицинской по-
мощи. 

Одно из важных классифика-
ций прав человека это их деление 
на абсолютные и относитель-
ные [9, c. 8; 10, c. 142-143; 15, c. 
27-306].

Так, И. А. Ледях пишет, что до 
второй мировой войны права и 
свободы человека и гражданина 
делились на две категории. К пер-
вой относились абсолютные, или 
вечные, неизменные надгосудар-
ственные права. Их содержание 
не зависело от воли законодателя. 
К числу таких «классических» 
прав относили свободу совести, 
личные свободы, неприкосно-
венность жилища, частную соб-
ственность. Вторую категорию 
составляли все остальные права, 
затрагивающие область отно-
шений государства и личности, 
общества и личности, граждан 
между собой [13, c. 244].

Что же понимается под основ-
ными «абсолютными» и основ-
ными «относительными» права-
ми?

Еще в XIX веке Н. М. Корку-
нов писал, что абсолютные пра-
ва – это прирожденные права, 
независимые от государства, су-
ществующие помимо него, безу-
словные и неизменные, а потому 
и неприкосновенные для власти 
[11, c. 419]. Такое определение 
абсолютному праву Н. М. Корку-
нов давал с позиции его значения 
для самого человека.

Определение с позиции зна-
чения абсолютных прав человека 
для государства в начале XX в. 
сформулировал П. Г. Виноградов. 
Абсолютные права – это права, 
«с которыми должно сообразовы-
ваться всякое нормальное устро-
енное государство» [7, c. 230]. К 
их числу он относил права чело-
века на жизнь, личную свободу и 
собственность.

В современных юридиче-
ских словарях абсолютные пра-
ва расцениваются исходя из по-
зитивистского правопонимания. 
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Абсолютные права – это такие 
субъективные права, носителям 
которых противостоит неопреде-
ленное число обязанных лиц. 
Обязанность, соответствующая 
абсолютным правам, всегда со-
стоит в воздержании от соверше-
ния действий, ущемляющих аб-
солютные права. Учитывая, что 
нарушителем абсолютных прав 
может оказаться любое лицо, за-
кон защищает абсолютные права 
против всех и каждого, то есть 
против неопределенного круга 
лиц. Эту позицию поддерживает 
и Н. И. Матузов, который счита-
ет, что основному естественному 
праву корреспондирует обязан-
ность всякого, кто приходит в 
столкновение по поводу пользо-
вания соответствующим благом 
с носителем данного права [14, c. 
15]. Ограничение или временное 
приостановление этих прав не 
допускается в демократическом 
правовом государстве ни при ка-
ких обстоятельствах. 

По мнению Д. Н. Бахраха, аб-
солютные права осуществляются 
действиями тех, кому принадле-
жат, а все другие субъекты прав 
обязаны не препятствовать или 
даже содействовать этому [6, c. 
18]. Такая же трактовка абсолют-
ных прав существует и в консти-
туционном праве зарубежных 
стран. В частности, по Конститу-
ции Японии, абсолютные права 
человека – это такие основные 
права и свободы, присущие че-
ловеку от рождения, которые не 
могут нарушаться даже путем из-
дания Парламентом соответству-
ющего закона [12, c. 557].

Все остальные основные пра-
ва человека называются относи-
тельными, это права, носителям 
которых противостоят опреде-
ленные обязанные лица (лицо), то 
есть права, принадлежащие лицу 
по отношению к другому обязан-
ному лицу (лицам) [19, c. 299]. 
Указанные права реализуются 
путем правоприменения. При 
этом для осуществления такого 

права необходим правопримени-
тельный акт, конкретизирующий, 
признающий или предоставляю-
щий его. Субъект власти (приме-
нитель) в данном случае жестко 
связан с законом и фактическими 
обстоятельствами либо обладает 
определенной свободой усмотре-
ния [6, c. 18]. 

Относительные права могут 
быть ограничены или приоста-
новлены на определенный срок 
в случае введения режимов чрез-
вычайного или военного положе-
ния и в других случаях, установ-
ленных законом [18, c. 12].

Исследуя классификацию прав 
человека, С. В. Бахин несколько 
по-другому называет, по сути, те 
же самые группы основных прав, 
подразделяя их на права, которые 
могут быть ограничены, и не под-
лежащие никаким ограничениям, 
т. е. абсолютные права [5, c. 46].

Довольно уязвимое с точки 
зрения конституционного права 
деление основных прав человека 
проводит С. С. Алексеев. В одной 
из работ он пишет о существова-
нии двух групп основных прав, 
между которыми усматривается 
качественное различие: первая – 
абсолютные и неприкосновенные 
права человека и вторая – «соци-
альные права, которые по самой 
своей природе не могут быть аб-
солютными» [2, c. 149].

К первой группе он относит 
права, олицетворяющие достоин-
ство и свободу «каждого от рож-
дения» и противостоящие наси-
лию и тирании – право на жизнь, 
на личную неприкосновенность, 
свободу совести, мысли, творче-
ства, ряд других, аналогичных. 
Ко второй группе, по мнению С. 
С. Алексеева, относятся «права» 
иного разряда, тоже весьма важ-
ные для людей, но все же другого 
предназначения – право на соци-
альное обеспечение, жилье, до-
стойную медицинскую помощь 
и т. д. Это социальные права, 
которые по самой своей природе 
не могут быть абсолютными; они 

неотъемлемы от обязанностей 
гражданина и зависят от эконо-
мического положения страны, 
деятельности соответствующих 
государственных органов и выра-
жают в основном цели, идеалы, 
намерения, к которым реально, 
а чаще декларативно, стремится 
общество [2, c. 149-150].

По мнению других исследова-
телей, разделение основных прав 
на абсолютные и экономические 
не вполне корректно. Термины 
«абсолютный» и «экономиче-
ский» относятся к совершенно 
различным понятийным рядам и 
потому не содержат в себе едино-
го основания деления основных 
прав на классы. Очевидно, что 
термин «абсолютные права» озна-
чает, что они неотъемлемы, неот-
чуждаемы и присущи человеку 
имманентно. Также очевидно и 
то, что термин «экономические 
права» ничего, что может соот-
ветствовать или соотноситься с 
термином «абсолютные» и неот-
чуждаемые, не содержит. Термин 
«абсолютное», скорее, может со-
относиться с термином «относи-
тельное» [1, c. 172].

Таким образом, если крите-
рием деления основных прав 
считать степень ограничения 
(отчуждаемости), то нужно при-
знать, что все они делятся на аб-
солютные права (права, которые 
не подлежат ограничению) и от-
носительные права (права, кото-
рые могут быть ограничены).

Учитывая огромную важность 
абсолютных прав для человека, 
большинство из них государство 
закрепляет в Конституции РМ. В 
соответствии с ч. 3 ст. 54 Консти-
туции РМ не подлежат не только 
отчуждаемости, но и даже огра-
ничениям такие основные права 
и свободы, как: свободный до-
ступ к правосудию (ст. 20); право 
каждого считаться невиновным, 
пока его виновность не будет до-
казана и установлена вступив-
шим в законную силу приговором 
суда (ст. 21); необратимость 
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закона (ст. 22); право каждого 
человека на знание своих прав и 
обязанностей (ст. 23); право на 
жизнь, физическую и психиче-
скую неприкосновенность (ст. 
24). 

Сравнивая Конституцию РМ с 
Конституции РФ, следует подчер-
кнуть, что в последней запреще-
но ограничение таких прав как: 
право на жизнь, право на охра-
ну достоинства личности, право 
на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тай-
ну, защиту чести и доброго име-
ни, свободу совести и вероиспо-
ведания, право на свободное ис-
пользование своих способностей 
и имущества для предпринима-
тельской и иной, не запрещенной 
законом экономической деятель-
ности, право на жилище. Также 
не допускается сбор, хранение, 
использование и распростране-
ние информации о частной жизни 
лица без его согласия.

Кроме того, не подлежат огра-
ничению права, связанные с от-
правлением правосудия и оказа-
нием правовой помощи: право 
каждого на судебную защиту, 
право каждого на международ-
ную защиту своих прав и свобод, 
если все внутригосударственные 
средства правовой защиты исчер-
паны, право каждого на рассмо-
трение его дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которого 
оно отнесено законом, право на 
получение квалифицированной 
юридической помощи, право 
каждого считаться невиновным, 
пока его виновность не будет до-
казана и установлена вступив-
шим в законную силу приговором 
суда, право не быть осужденным 
повторно за одно и то же пре-
ступление, право на пересмотр 
приговора вышестоящим судом, 
на помилование или смягчение 
наказания, право не свидетель-
ствовать против себя и близких 
родственников, право на доступ 
к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба, право на 

возмещение государством вре-
да, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) 
органов государственной власти 
или их должностных лиц, право 
на необратимость силы закона, 
устанавливающего или отягчаю-
щего ответственность.

Итак, абсолютное право от-
личается, кроме того, тем, что 
предоставляет своему субъекту 
монопольную возможность дей-
ствовать в своих интересах. Аб-
солютные права характеризуются 
наибольшей степенью свободы 
управомоченного. Реализация 
таких прав обеспечивается уста-
новленной законом обязанностью 
всех других лиц воздерживаться 
от каких бы то ни было действий, 
препятствующих свободному 
осуществлению этих прав [1, c. 
172].

Все вышеизложенное дает воз-
можность разделить все основные 
права по степени отчуждаемости 
на два класса: абсолютные права 
и относительные права, а также 
выделить признаки абсолютных 
прав. К числу последних можно 
отнести следующие: неотчуждае-
мость, неприостанавливаемость и 
неограничиваемость; монополь-
ная возможность человека дей-
ствовать в своих, признаваемых 
законом интересах; абсолютные 
права принадлежат человеку от 
рождения и им корреспондиру-
ет обязанность неопределенного 
числа лиц воздерживаться от дей-
ствий, ущемляющих абсолютные 
права.
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