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В Конституции РФ 1993 г., в федеральных законах установление границ, 
рамок, пределов реализации прав и свобод человека и гражданина и способов 
вмешательства, вторжения государства в сферу свободы человека достигается с 
помощью такого понятия, как «ограничение прав и свобод человека и гражда-
нина». Используемый в Конституции России применительно к правам и свобо-
дам термин «ограничение» образован от слова «ограничить», что означает «по-
ставить в какие-нибудь рамки, границы, определить какими-нибудь условиями, 
а также сделать меньше, сократить охват кого-чего-нибудь» [15. С. 444].  

В постсоветское время категория «ограничение прав и свобод человека и 
гражданина» впервые появилась в актах конституционного значения в 1991 г. 
Часть 2 ст. 2 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Вер-
ховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г., гласит: «Права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, законных прав и интересов других людей в демократическом обществе» 
[4]. В апреле 1992 г. данное положение было включено в Конституцию РСФСР 
1978 г. (ст. 33) [5].  

Термин «ограничение» применительно к правам и свободам человека и 
гражданина используется в Конституции РФ 1993 г. несколько раз (ст. 19, 23, 
55, 56, 74, 79, 133). Основополагающее значение имеет часть 3 статьи 55 Кон-
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ституции России, которая устанавливает: «права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства». Это своеобразная «общая часть» институ-
та ограничения прав и свобод человека и гражданина, те общие, принципиаль-
ные, конституционные условия, в соответствии с которыми в федеральных за-
конах устанавливаются ограничения всех прав и свобод.  

О значении понятия «ограничение прав и свободы человека и гражданина» 
как одного из базовых, необходимых положений современной конституции 
свидетельствует тот факт, что эта категория присутствовала в большинстве 
конституционных проектов, подготовленных в 1992–1993 гг. (проект, подготов-
ленный Конституционной комиссией Съезда народных депутатов РФ (ст. 13); 
проект рабочей группы в составе: Шахрай С.М., Абросимова Е.Б., Азарова 
Н.П., Бунин И.А., Маслов А.В., Минх Г.В., Орехов Р.Г., Слива А.Я., Тарасов 
О.А. (ст. 2); проект, подготовленный по решению Политсовета Российского 
движения демократических реформ (ст. 3); проект, представленный Президен-
том РФ (ст. 24); проект, одобренный Конституционным совещанием (ст. 55)) [1. 
С. 311–508]. 

Относительная новизна термина «ограничение прав и свобод человека и 
гражданина» обуславливает неопределенность его содержания и многообразие 
точек зрения на этот правовой феномен. В науке российского конституционного 
права, в науке теории государства и права, в законодательстве отсутствует еди-
ная, однозначная трактовка данного понятия в конституционном смысле. А 
точность, определенность в понимании данного конституционного положения 
необходима. Формулирование определения конституционного понятия «огра-
ничение прав и свобод человека и гражданина» имеет не только научное, теоре-
тическое значение, но и практическое, иначе неизбежны коллизии между Кон-
ституцией России и федеральными законами, ошибки в правоприменительной 
деятельности, а также нарушения прав и свобод человека неконституционными 
ограничениями.  

Общеизвестно, что любая конституция является базой текущего законода-
тельства и обладает высшей юридической силой, но чтобы эти юридические 
свойства Основного закона реализовывались, необходимо единообразное пони-
мание содержащихся в конституции понятий правотворческими и правоприме-
нительными органами. Г.Т. Чернобель справедливо отмечает, что «в процессе 
принятия и реализации нормативно-правовых актов нельзя оперировать поня-
тиями недостаточно четкими, ясными» [10. С. 40]. «Понятия в юридической 
науке, — писал Н.В. Витрук, — не только узловые пункты познания, но и сред-
ство практического совершенствования государственно-правовой действитель-
ности» [2. С. 16].  

Дать определение понятию, в том числе понятию юридическому, — это 
«значит назвать совокупность признаков, составляющих содержание понятия» 
[21. С. 292]. Юридическое понятие должно включать в себя существенные, пер-
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востепенные и необходимые признаки правовых явлений; несущественные, 
второстепенные, случайные признаки отбрасываются [6. С. 159–160]. Таким об-
разом, для определения понятия «ограничение прав и свобод человека и граж-
данина» необходимо выделить наиболее существенные признаки данного пра-
вового явления.  

В научных публикациях обычно указывается на два основных признака ог-
раничения права (или свободы): 1) ограничение — это всегда установленный 
предел свободе человека, рамки, границы его поведения, его прав и свобод; 
2) ограничение устанавливается в определенных целях.  

Н.И. Матузов подчеркивает, что «за отведенные пределы субъект не может 
выходить, так как он рискует задеть чужие интересы, также обеспеченные зако-
ном» [14. С. 28]. Ограничение прав — это «всегда сокращение сферы свободы», 
— пишет В.В. Лазарев [12. С. 45]. А.В. Малько указывает, что правовые огра-
ничения «сообщают об уменьшении объема возможностей, свободы, а значит, и 
прав личности» [13. С. 91]. Л.Д. Воеводин считает, что «…пределы осуществ-
ления прав и свобод можно было бы определить как совокупность сложивших-
ся на основе существующих в обществе социальных ценностей критериев и 
ориентиров, очерчивающих границы пользования гражданами своими консти-
туционными правами и свободами…» [3. С. 241]. М.И. Байтин отмечал, что 
права (свободы) и их ограничения «…будучи опосредованы правом, гарантиро-
ваны им, составляют содержание юридической свободы как системы правовых 
пределов свободы воли и поведения человека и гражданина в обществе и госу-
дарстве…» [19. С. 32].  

Следующим необходимым признаком ограничения права (свободы) явля-
ется цель (цели) данного ограничения. «Любое ограничение прав человека, — 
пишет Н.В. Варламова, — должно преследовать легитимную цель» [9. С. 131].  

Целями ограничений прав и свобод могут быть: обеспечение общего блага, 
нормального развития и функционирования социальной системы и ее структур-
ных подразделений, а также цели, установленные Всеобщей декларацией прав 
человека 1948 г., Международным пактом об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 г., Международным пактом о гражданских и политиче-
ских правах 1996 г., ч. 3 ст. 55 Конституции РФ (А.В. Малько) [13. С. 103–104]; 
запрет всего общественно вредного, исключающего злоупотребление свободой 
(В.А. Четвернин) [11. С. 30]; защита общества, прав и свобод (интересов) дру-
гих лиц от произвола правопользователя (В.И. Гойман) [19. С. 26]; необходи-
мость уважения прав и свобод других людей и нормальное функционирование 
общества и государства (В.В. Маклаков, Б.А. Страшун) [8, с. 119]; обеспечение 
всеобщего блага, нормальное развитие и функционирование общества и госу-
дарства (Т.Н. Радько) [20. С. 698]; защита прав и свобод других лиц и публич-
ного порядка (публичного интереса, общего блага) (Н.В. Варламова) [9. С. 131]; 
охрана основных общепризнанных ценностей в обществе, к которым относятся 
жизнь, свобода, достоинство, здоровье и нравственность населения, а также 
поддержание государственной безопасности, обеспечение общественного по-
рядка (А.А. Ковалев) [7. С. 524].  
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Вернемся к ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, которая определяет, что целями 
ограничения прав и свобод человека и гражданина являются: защита основ кон-
ституционного строя, защита нравственности, защита здоровья, защита прав и 
законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны, обеспечение 
безопасности государства. Это общие (генеральные) цели ограничения всех 
прав и свобод человека и гражданина, как конституционных, так и не нашед-
ших своего закрепления в Основном законе. Все возможные ограничения прав и 
свобод человека и гражданина, указывает Конституционный Суд РФ, допусти-
мы только при условии, что они преследуют конституционно значимые цели 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства [18].  

Следующий признак ограничения права (или свободы), вытекающий из ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ, — это соразмерность ограничения. Согласно Конститу-
ции РФ права и свободы могут быть ограничены только в той мере, в какой это 
необходимо.  

По мнению Конституционного Суда РФ, ограничение является соразмер-
ным: 1) если оно вызвано исключительно необходимостью защиты социальных 
ценностей, перечисленных в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, и иными средствами 
защитить указанные ценности невозможно [16]; 2) если, устанавливая ограни-
чения, государство использует не чрезмерные, а только необходимые и строго 
обусловленные конституционными целями меры [17]. 

И последний признак ограничения права (свободы) человека (гражданина) — 
это конституционное требование определенной правовой формы закрепления 
ограничений прав и свобод. Такой формой является федеральный закон. В со-
временном отечественном и зарубежном конституционном праве общепризнан-
но, что регулирование прав и свобод человека и гражданина, в том числе уста-
новление ограничений, должно осуществляться исключительно законами, при-
нимаемыми парламентом. Конституция РФ допускает установление ограниче-
ний федеральным законом (ч. 3 ст. 55), то есть уполномочивает законодателя 
определить случаи, в которых право (свобода) может быть ограничено. Оговор-
ка о законе носит принципиальный характер: во-первых, ограничения прав и 
свобод вводятся органом народного представительства (парламентом); во-
вторых, именно закон обеспечивает стабильность правового регулирования; в-
третьих, формулировки закона должны быть точными, с тем, чтобы и обычный 
человек, и правоприменитель могли без затруднений регулировать свое поведе-
ние. Во многих федеральных законах, например, «О Федеральной службе безо-
пасности» [22], «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» [23], «О полиции» [24] 
законодателем установлены различные ограничения прав и свобод.  

Указанные основные признаки позволяют сформулировать определение 
понятия «ограничение прав и свобод человека и гражданина» в конституцион-
ном смысле.  
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Но прежде приведем существующие в юридической науке мнения относи-
тельно таких понятий, как «правовое ограничение», «ограничение права (сво-
боды)», «ограничение основных прав».  

А.В. Малько пишет, что правовое ограничение — это «правовое сдержива-
ние противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интере-
сов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите; это установ-
ленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать, это 
исключение определенных возможностей в деятельности лиц» [13. С. 91].  

Б.С. Эбзеев дает следующее определение ограничений основных прав в 
конституционно-правовом смысле — это «допускаемые Конституцией и уста-
новленные федеральным законом изъятия из конституционного статуса челове-
ка и гражданина» и, «кроме того, в качестве ограничения основных прав может 
также рассматриваться изъятие из круга правомочий, составляющих норматив-
ное содержание основных прав и свобод» [25. С. 191].  

В.И. Гойман считает, что ограничение права (свободы) — это «осуществ-
ляемое в соответствии с предусмотренными законом основаниями и в установ-
ленном порядке сужение его объема» [19. С. 26–27].  

Российские ученые — А.В. Малько, Б.С. Эбзеев, В.И. Гойман, мнения ко-
торых приведены, а также другие исследователи объясняют феномен правовых 
ограничений через такие слова, словосочетания, конструкции, как «барьер», 
«граница», «грань», «дополнительное условие», «изъятие», «исключение опре-
деленных возможностей», «лимит», «мера», «обременение», «преграда», «пре-
дел», «препятствие», «рамки», «рубеж», «сдерживание», «стеснение», «сужение 
объема права», «сужение свободы», «удержание», «уменьшение объема воз-
можностей». Это терминологическое разнообразие призвано выразить главную 
мысль — права и свободы человека реализуются в определенных границах, 
рамках, пределах.  

Исходя из изложенного можно дать следующее определение конституци-
онного понятия «ограничение прав и свобод человека и гражданина».  

Ограничение прав и свобод человека и гражданина — это установленные 
федеральными законами в конституционных целях границы, рамки, пределы 
реализации человеком (гражданином) его прав и свобод, соразмерные этим це-
лям.  

Что касается способов (средств) ограничения прав и свобод, то они могут 
быть различными, в частности, это может быть запрет реализации права (вре-
менный или постоянный; а также обусловленный местом, временем или спосо-
бом действия), вторжение или вмешательство государственного органа, лише-
ние права, обязанность, ответственность. На некоторые способы указывает сама 
Конституция РФ (ч. 5 ст. 13, ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 23, ст. 25, ч. 2 и ч. 4 ст. 29, ч. 3 
ст. 32, ч. 2 ст. 34, ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 36).  

Конституционное понятие «ограничение прав и свобод человека и гражда-
нина» может рассматриваться как базовое, общее для отраслей российского 
права. Г.Т. Чернобель пишет: «понятия, термины, содержащиеся в тексте Кон-
ституции, должны рассматриваться как базовые, общепризнанные в отраслях 
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законодательства. При подготовке, принятии и реализации актов они могут 
служить основанием для толкования норм права. В противном случае возника-
ют противоречия в системе законодательства, допускается произвольное при-
менение правовых норм» [10. С. 40]. Повторимся: конституционное понятие 
«ограничение прав и свобод человека и гражданина» имеет не только теорети-
ческое, но и практическое значение, то есть может использоваться при разра-
ботке и реализации федеральных законов, иных нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и свободы человека и гражданина, а также в правоприме-
нительной деятельности. Здесь уместно привести высказывание Д.А. Керимова: 
«цель создания научных юридических понятий состоит не в простой любозна-
тельности; они образуются ради возможности более глубокого и всестороннего 
познания, а затем и преобразования правовой действительности» [6. С. 162].  

Очевидно, что понятия, используемые в Конституции, могут изменяться, 
развиваться, корректироваться. Научные понятия «не есть нечто застывшее. 
Вместе с развитием отображаемого объекта, обогащением наших знаний о нем 
они развиваются, изменяются и дополняются, расширяется область их исполь-
зования, уточняются определения этих понятий…» [25. С. 104]. Дальнейшая 
разработка и совершенствование понятия «ограничение прав и свобод человека 
и гражданина» будет означать его конкретизацию, что может положительным 
образом повлиять как на правотворческую, так и на правоприменительную дея-
тельность.  
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