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Права и свободы человека и гражданина: сравнительный анализ Конституции 1978 года 

и Конституции 1993 года 

 

Вопрос сравнения Конституций 1978 и 1993 гг. затронут не случайно. Конституция имеет 

статус основополагающего закона страны и является базисом для всех отраслей права. 

Следовательно, от содержания Конституции существенно зависит динамика развития всех сфер 

общественных отношений, включая социальную, экономическую, политическую и духовную.  

Изменения, дополнения или исключения отдельных положений Конституции связаны, в 

первую очередь, с изменениями политического экономического курса страны.  

Прежде всего, следует рассмотреть причины перехода к новой Конституции. Наиболее 

важные причины состояли в следующем: 

- принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики от 12 июня 1990 г., где было прописано создание 

демократического правового государства, провозглашен принцип разделения властей; 

- изменение политического режима; 

- приведение норм конституционного права в соответствии с международными 

стандартами; 

- распад СССР в 1991 г.  

Конституция РСФСР 1978 г. была первой конституцией, включившей обширный список 

прав, свобод и обязанностей граждан РСФСР. В Конституции 1978 г. права, свободы и 

обязанности граждан рассматриваются во второй части - «Государство и личность» (глава 6 - 

«Основные права, свободы и обязанности граждан РСФСР»). Отметим, что в Конституции 1978 г. 

используется понятие «гражданин», но не «человек». Эти термины являются схожими, но не 

идентичными. Человек приобретает свои права с момента рождения, например, право на жизнь, 

на достоинство личности. Понятие «гражданин» имеет отношение к государству. Например, 

согласно статье 32. Конституции 1993 г., каждый имеет право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей [3]. 

В наиболее поздней редакции российской конституции произошли изменения ее 

структуры: посвященные правам и свободам человека главы получают названия «Права и 

свободы человека и гражданина». Конституция 1993 г. гарантирует как естественные права 

человека, так и установленные государством права, свободы и обязанности гражданина. 

Выделение группы естественных прав было правовой новацией по сравнению с конституцией 

1978 г. 

Отметим, что впервые в Конституции России (в статье 2) права и свободы человека 

определяются как высшая ценность. В связи с переходом к рыночной экономике изменились 

нормы, касающиеся права на труд. В статье 37 Конституции РФ провозглашается труд 

свободным, вместе с тем, исчезает положение об его обязательности [3]. Таким образом, у 

гражданина появляется право выбора, например, по сравнению с Конституцией 1937 г., 

которой (в статье 12) было установлено, что: «Труд в РСФСР является обязанностью и делом 

чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест»» [2]. 

Можно сделать вывод о том, что данный закон отражает реалии рыночного общества, в 

котором незанятость граждан не является поводом для привлечения их к ответственности и 

признается феномен безработицы как объективный факт. 

В Конституции 1993 г. (статья 7) сказано, что Российское государство является 

социальным, т.е. появились социальные гарантии незащищенным категориям граждан [3]. 

Историческая тенденция состоит в том, что в условиях демократических государств 
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конституционно закрепляются, прежде всего, естественные права и свободы, затем – 

политические и лишь в последнюю очередь – социальные, поскольку для этого необходима 

сильная, эффективная экономика. Такая тенденция в полной мере касается и эволюции 

конституционного права России. Принцип социального государства юридически закреплен, но 

в силу слабости экономики эта норма в полном объеме не выполняется. 

Особенно это касается сфер образования и социального обеспечения. Положения 

социального характера в значительной степени остаются фиктивными, поскольку не 

обеспечены экономически.  

Следует отметить, что соотношение индивидуального и коллективного в конституциях 

также принципиально поменялось: общая тенденция сводится к тому, что индивидуально-

личностному на уровне конституционных положений отдается явный приоритет по сравнению 

с коллективным и общественным. 

Статья 43 Конституции 1978 г. устанавливает право на все виды бесплатного образования, 

а именно - на всеобщее обязательное среднее образование молодежи, профессионально-

техническое, среднее специальное и высшее образование [1]. Статья 43 современной 

Конституции содержит положение о том, что каждый имеет право на конкурсной основе 

получить высшее образование бесплатно [3]. В условиях экономического кризиса и жесткого 

режима экономии получение бесплатного высшего образования становится малодоступным. 

Этому способствует сокращение количества учебных заведений, ограничение количества 

бюджетных мест. Заработная плата учителей и преподавателей не повышается, а объем работы 

и профессиональные требования увеличиваются.  

Конституция РФ гарантирует государственную поддержку семьи, устанавливает 

обязательный режим охраны здоровья и труда граждан, нацеливает на поддержку малоимущих, 

инвалидов и иных незащищенных слоев общества. Кроме того, закрепляется обязательность 

установления минимального размера оплаты труда, социальной защиты материнства и детства, 

лиц с отклонениями в здоровье и граждан, находящихся в местах лишения свободы [3]. 

Государство гарантирует пенсионное обеспечение, но реальный уровень выплат недостаточно 

высок для нормальной жизни человека и гражданина. 

Таким образом, выявляя отличительные особенности Конституций 1978 и 1993 гг. в 

области прав и свобод, заметим, что более поздний основной закон уделяет больше внимания 

человеку как высшей ценности, и меньший акцент делает на защиту коллективных интересов. 

Появляется и конституционно закрепляется свобода выбора в трудовой, политической, 

духовной сферах.  

Вместе с тем, расширение прав и свобод человека и гражданина должно быть обеспечено 

не только правовыми механизмами, но и экономической базой. Таким образом, государство 

должно стремиться к выполнению своих обязательств перед обществом. 
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