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Аннотация. Содержание конституционно-правовой категории «достойная жизнь человека» ис-
следуется с позиции формально-юридического подхода, то есть на основании буквального толкования 
статьи 7 Конституции Российской Федерации. Обозначается, что категория «достойная жизнь челове-
ка» отражает степень его социальной защищенности, зависящей от эффективности обеспечения соци-
альных прав и реализации социальной политики государства. Более глубокий анализ указанной кате-
гории позволил сформулировать аксиологический подход, на основе которого выявляется формально 
не закрепленное в тексте Конституции Российской Федерации право человека на достойную жизнь, в 
содержание которого должны включаться все аспекты человеческой жизни и деятельности, а не только 
социальные, гарантированность которых обеспечивает ему такое качество жизни, которое позволит 
определить его жизнь как достойную. Право на достойную жизнь определяется как право-цель, а иные 
конституционные права в данном контексте понимаются как права-средства, направленные на ее обе-
спечение. 
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Abstract. The content of the constitutional and legal category “decent human life” is studied from the 
standpoint of a formal legal approach, that is, based on a literal interpretation of Article 7 of the Constitution 
of the Russian Federation. It is indicated that the category “decent human life” reflects the degree of his social 
security, depending on the effectiveness of ensuring social rights and the implementation of social policy of the 
state. A deeper analysis of this category allowed us to formulate an axiological approach, on the basis of which 
the human right to a decent life, not formally enshrined in the text of the Constitution of the Russian Federa-
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tion, is revealed, the content of which should include all aspects of human life and activity, and not only social, 
the guarantee of which provides him with a quality of life that will allow him to define his life as worthy. The 
right to a decent life is defined as a right-goal, and other constitutional rights in this context are understood as 
rights-means aimed at ensuring it.
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 «Достойная жизнь человека» – важней-
шая социальная и общественная категория, 
в современных условиях является и право-
вым феноменом, нашедшим регламентацию 
на высшем конституционном уровне. В ста-
тье 7 Конституции Российской Федерации 
определено, Россия является социальным 
государством, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека.

Как верно отмечает Н. А. Касавина, 
«ценность достойной жизни выступает как 
предмет длительной борьбы человека и об-
щества за утверждение гуманизма вопреки 
социальному неравенству, властному произ-
волу и тоталитаризму» [1, с. 23].

Между тем, в науке конституционного 
права «достойная жизнь человека» как пра-
вовая категория не получила достаточного 
научного анализа и осмысления, хотя пред-
ставляется, что сегодня ее исследование 
является актуальной задачей конституци-
онно-правовой науки, расширяющей в том 
числе методологический аппарат научных 
исследований, может стать эффективным 
инструментарием при исследовании различ-
ных фундаментальных категорий конститу-
ционного права, с ее помощью можно опре-
делить суть правовых явлений и феноменов. 

Поскольку человек, его права и свободы 
объявлены Конституцией Российской Феде-
рации высшей ценностью, то вся дальней-
шая деятельность государства и его органов 
должна быть направлена на обеспечение 
этой ценности. Категория же «достойная 
жизнь и деятельность человека» является 
метрическим критерием эффективности 
осуществления целого ряда конституционно 
обусловленных государственных задач, пре-
жде всего, соблюдения принципа социаль-

ного государства и эффективности реализа-
ции прав человека, которые и обеспечивают 
его достойную жизнь и деятельность.

Безусловно, «достойная жизнь челове-
ка» является в большей степени оценочной 
категорией, на содержание которой оказы-
вает влияние целый ряд факторов. И все же 
представляется, что можно сделать попытку 
определить ее содержание и с формально 
юридической позиции. Итак, «достойная 
жизнь человека» является определенным со-
стоянием личности, отражающим высокую 
степень качества его жизни и деятельности. 
При этом стоит особо подчеркнуть, что ка-
тегория «достойная жизнь и деятельность» 
должна пониматься как объективно склады-
вающаяся категория, обусловленная толь-
ко объективными показателями, которыми, 
как уже отмечалось, является эффективная 
деятельность государства, направленная на 
реализацию прав человека. Субъективные 
состояния личности, то есть степень личной 
удовлетворенности человека его жизнью, не 
могут входить в содержание исследуемой 
категории как конституционной. Даже в са-
мом благополучном государстве человек мо-
жет ощущать себя вне состояния достойной 
жизни, у него может сформироваться соб-
ственное представление о качестве жизни, 
которые могут, в том числе, противоречить 
правам и интересам иных лиц. Однако это 
субъективное восприятие объективной ре-
альности не может отражаться на понима-
нии конституционной категории «достойная 
жизнь человека» и служить толчком для пе-
реоценки и переосмысления ее содержания.

Безусловно, категория «достойная 
жизнь человека» непосредственно связана 
с правами человека (и в этой связи – при-
знание и универсализация установленной 
на международном уровне системы прав и 
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свобод), получила свое отражение в Основ-
ных законах государств, в которых не толь-
ко закреплена система прав и свобод, но и 
в целом закреплено стремление обеспечи-
вать своим гражданам достойную жизнь 
как важнейший ориентир и цель деятельно-
сти государства. Отмечается, что подобные 
формулировки содержатся в Конституциях 
Японии, Кореи, Бутана, что позволяет сде-
лать вывод о том, что «политико-правовая 
традиция декларирования перспективных 
(стратегических) целей как высших ценно-
стей общества и государства представляет 
собой неотъемлемую составляющую прак-
тики конституционализма» [2, с. 29].

Что же такое «достойная жизнь че-
ловека»? В. Н. Барсукова предлагает по-
нимать под достойной жизнью человека 
«состояние комплексной реализации его 
биологических, социальных и духовных 
потребностей, обеспечиваемой человеком 
как самостоятельно, так и при помощи го-
сударства и определяемой такими крите-
риями, как достойный уровень, качество и 
образ жизни» [3, с. 7]. Стоит согласиться с 
данным определением, но все же отметить, 
что оно отражает в большей степени содер-
жание исследуемой категории как социаль-
но-общественной, не затрагивая ее право-
вых характеристик. 

По смыслу ст. 7 Конституции Россий-
ской Федерации на обеспечение достойной 
жизни человека оказывает влияние, прежде 
всего, социальная политика государства, 
реализуемая посредством системы социаль-
ных прав, установленных и гарантирован-
ных Конституцией Российской Федерации. 
Верно отмечается, что «социальные права 
обеспечивают и гарантируют достойные че-
ловека уровень жизни и социальную защи-
щенность» [4, с. 4].

Следовательно, основным содержатель-
ным критерием достойной жизни человека с 
формально-юридической стороны является 
его социальная защищенность. Как извест-
но, к основным конституционным социаль-
ным правам относят право на труд, жилище, 
медицинскую помощь, образование, соци-
альное обеспечение, бесплатную юридиче-

скую помощь. То есть, исходя из букваль-
ного конституционно-правового смысла, 
гарантированность этих прав и обеспечива-
ет человеку достойную жизнь.

Нельзя не сказать, что правопримени-
тельная практика широко использует кон-
ституционную категорию «достойная жизнь 
человека» в качестве мотивационного ар-
гумента при принятии решений. Однако 
конституционное закрепление категории 
«достойная жизнь человека» через призму 
реализации принципа социального госу-
дарства отражается и на ее понимании пра-
воприменителями. То есть через данную 
категорию всегда обосновывается необходи-
мость эффективной реализации социальных 
прав человека, что с формально-юридиче-
ской стороны является оправданным и не-
оспоримым [5]. 

Таким образом и Конституционный 
Суд Российской Федерации, рассматривая 
различные категории дел о защите прав 
граждан, опирается при этом на категорию 
«достойная жизнь человека» как универ-
сальную правовую конструкцию, отражаю-
щую необходимость обеспечить гражданам 
те или иные социальные права: права на жи-
лище [6], трудовые права [7] и другие.

Поэтому «достойная жизнь челове-
ка», исходя из буквального текста статьи 7 
Конституции Российской Федерации, – это 
состояние его социальной защищенности, 
выраженное в доступности важнейших со-
циальных благ, таких как: социальное обе-
спечение, собственность, жилище, труд, 
образование, медицинское обслуживание и 
других, являющееся итогом эффективной 
реализации государственной социальной 
политики.

Между тем, не можем не согласиться с 
мнением известного правоведа Н. С. Бонда-
ря, что «большим может оказаться соблазн 
впасть в формально-юридические, чисто 
текстовые оценки отдельных статей Кон-
ституции, без учета ее сегодняшнего социо-
культурного духа» [8, с. 15]. 

Кроме того, неизбежно возникает во-
прос: достаточно ли государству эффективно 
реализовывать лишь социальную политику 
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для обеспечения своим гражданам достой-
ной жизни. Представляется, что раскрыть 
содержание конституционной категории 
«достойная жизнь человека» только через 
эффективность реализации его социальных 
прав, невозможно. Хотя, справедливости 
ради стоит отметить, что для большинства 
граждан именно социальное благополучие 
становится решающим критерием достой-
ной жизни. И в целом этот вывод коррелиру-
ется с устойчивым и прочно укоренившимся 
в обществе стереотипом о том, когда «богат-
ство», «благополучие» и «достойная жизнь» 
воспринимаются как синонимы. 

Но не хлебом единым жив человек. Пре-
жде всего, представляется, что достойную 
жизнь человека обеспечивает система лич-
ных прав, которые являются первичными 
перед иными правами, в том числе социаль-
ными. Комитет ООН по правам человека от-
мечает «что право на жизнь не может тол-
коваться ограничительно и включает также 
право людей на достойную жизнь, то есть 
защиту от неестественной или преждевре-
менной смерти» [9]. Таким образом, соот-
ветствующее обеспечение права на жизнь, 
достоинство, неприкосновенность личной и 
частной жизни являются важнейшими усло-
виями достойной жизни человека. Следова-
тельно, личная защищенность человека яв-
ляется исходным критерием его достойной 
жизни.

Кроме того, потребности и интересы 
человека выходят за рамки социальной и 
бытовой удовлетворенности своей жизнью. 
Так, на качество жизни человека оказыва-
ет влияние состояние окружающей среды. 
«Достойная жизнь человека» не может осу-
ществляться в условиях неблагоприятной 
экологической обстановки. Исходя из этого 
в Конституции Российской Федерации за-
креплена система экологических прав, важ-
нейшим из которых является право на благо-
приятную окружающую среду. «Достойная 
жизнь человека» возможна только в усло-
виях благоприятной окружающей среды. 
Таким образом, благоприятная окружающая 
среда также является абсолютным критери-
ем достойной жизни человека.

Ощущать себя в состоянии достойной 
жизни человек не может без реализации 
своих культурных потребностей. Поэтому 
в содержании конституционной категории 
«достойная жизнь человека» должна быть 
включена и эффективная реализация куль-
турных прав: право исповедовать различ-
ные религии, право на доступ к культурным 
ценностям, право на культурный досуг и так 
далее. Таким образом, доступная культурная 
среда также является критерием достойной 
жизни человека. 

Человек не может достойно существо-
вать и вне политических процессов, проис-
ходящих в государстве. Исходя из этого, на 
формирование достойной жизни человека 
оказывает влияние доступность и свобода 
реализации политических прав граждан: из-
бирательных прав, права на участие в управ-
лении делами государства, право свободно 
выражать свои мысли и мнение. А сама по-
литическая свобода является критерием до-
стойной жизни человека.

Таким образом, содержание категории 
«достойная жизнь человека» комплексно от-
ражает высший уровень качества его жизни 
и не может обосновываться только через си-
стему гарантированности социальных прав. 
Так и социологи, например, определяют 
смыл жизни человека «как цели-принципы 
человеческой жизнедеятельности, которые 
реализуются в основных сферах современ-
ного общества: экономической, социальной; 
политической и духовно-культурной» [10, 
с. 59]. Те же критерии, согласно исследова-
ниям, отражают и такую непосредственно 
связанную с достойной жизнью человека ка-
тегорию, как «качество жизни» [11, с. 144].

Исходя из сказанного, помимо формаль-
но юридического аспекта, на исследуемую 
конституционную категорию можно взгля-
нуть и под иным углом, а именно с точки 
зрения конституционной аксиологии. 

Действующая Конституция Российской 
Федерации в целом взяла за основу ценно- 
ориентированный подход, в соответствии с 
которым все конституционно-значимые ка-
тегории, явления и процессы необходимо 
рассматривать через призму высшей кон-
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ституционной ценности: человека, его прав 
и свобод. Таким образом, если конституци-
онную категорию «достойная жизнь челове-
ка» анализировать с этих позиций, то можно 
сделать вывод о наличии такого конституци-
онного права человека, как право на достой-
ную жизнь.

«Право на достойную жизнь» уже вы-
деляли исследователи-правоведы. В част-
ности, о наличии такого «неконституиро-
ванного права» говорил В. В. Невинский. 
Он подчеркивал его «собирательный, док-
тринально-конституционный характер, вы-
текающий из провозглашения и реализации 
установленных в этой области конституци-
онных ориентиров» [12, с. 60].

С точки зрения конституционной аксио-
логии, то есть оценочной деятельности ор-
ганов конституционной юстиции, у права на 
достойную жизнь человека и иных конститу-
ционных прав различная правовая природа, 
между ними существует некое иерархиче-
ское соотношение. Первое является высшей 
целью деятельности органов публичной вла-
сти и в целом государства, вторые в данном 
контексте являются одновременно и само-
стоятельными конституционными правами, 

и конституционными средствами достиже-
ния данной цели. 

Таким образом, право на достойную 
жизнь человека стоит понимать как пра-
во-цель, а иные конституционные права, 
причем не только социальные, - как единство 
двух начал: как самостоятельные основные 
права и в то же время как права-средства, 
обеспечивающие право-цель и являющие-
ся частью конституционно-установленного 
механизма ее достижения. Право на достой-
ную жизнь человека можно определить как 
конституционное право-цель, обеспеченное 
системой взаимосвязанных и взаимообу-
словленных конституционных прав, при-
званное комплексно гарантировать человеку 
личную защищенность, социальное благо-
получие, безопасность окружающей среды, 
доступность культурной среды и политиче-
скую свободу. 

Данный вывод, расширяя теоретико-ак-
сиологическое представление о правах че-
ловека, имеет определенное значение для 
развития теоретических и практических 
основ теорий о социальном государстве, о 
конституционных принципах, ценностях и 
других. 
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