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ПРАВО НА ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 

В нашем понимании право человека на жизнь – это естественная, не-
отъемлемая возможность защиты неприкосновенности человеческой жизни и 
свободы распоряжения ею, гарантированная нормами права. Главное в праве 
на жизнь – это защита жизни от посягательств со стороны государства и дру-
гих индивидов.  

Субъективное право имеет корреспондирующую конституционную 
обязанность государства обеспечить механизм реализации и защиты этого 
права. 

Ст. 20 Конституции Российской Федерации, закрепляя право на жизнь, 
устанавливает: «Каждый имеет право на жизнь». Однако действующая Кон-
ституция Российской Федерации не содержит установленного ранее Поста-
новлением Верховного Совета РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 «О Деклара-
ции прав и свобод человека и гражданина» норму: «Никто не может быть 
произвольно лишен жизни». Вместе с тем, указанный принцип не утратил 
своего значения и в настоящее время.  

Реализуя данный декларируемый принцип, государство обязано обес-
печить комплексом правовых средств защиту жизни от преступных посяга-
тельств, обеспечивать достойную жизнь и свободное развитие человека, ко-
торые относятся к третьему поколению права. Появление четвертого поколе-
ния прав человека, в том числе, повлекло расширение содержания права на 
жизнь, его правомочий1. В число последних в современной науке предлагает-
ся включить, в том числе, право на охрану здоровья, на медицинскую по-
мощь, закрепленные в Конституции 1993 г. и представляющие собой основ-
ные возможности каждого человека законно находящегося на территории 
РФ, признающиеся и обеспечивающиеся государством в пределах всех 
имеющихся ресурсов.  

Традиционно эти права относили к группе социально-экономических 
прав, являющихся основой социальной государственности. 

В Конституции Российской Федерации, в статье седьмой, провозгла-
шена идея социальной государственности, в соответствии с которой, «Рос-
сийская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
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тие человека». «Социальное государство» это сложное, собирательное поня-
тие и уже много лет является предметом исследования ученых – конститу-
ционалистов.  

Социальная государственность в Российской Федерации, в процессе 
своей модернизации, учитывает международный опыт и цели цивилизации, 
отраженные во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 

Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах, Европейская социальная хартия 
закрепили суть международно-правовых норм, касающихся права на охрану 
здоровья. 

Так, ст.25 Всеобщей декларации прав человека, принятой на третьей 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217А (III) от 10.12.1948 г., 
гарантирует каждому человеку «такой жизненный уровень, включая пищу, 
одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслужива-
ние, который необходим для поддержания здоровья и благополучия его само-
го и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, инвалидно-
сти, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к су-
ществованию по не зависящим от него обстоятельствам». Статья 12 Между-
народного Пакта об экономических, социальных и культурных правах от 
19.12.1966 г., регламентирует право каждого человека на наивысший дости-
жимый уровень физического и психического здоровья.  

В соответствии с Международным пактом об экономических, социаль-
ных и культурных правах на каждое государство-участник возлагается обязан-
ность принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры, чтобы 
обеспечить осуществление признаваемых в пакте прав, в том числе и на зако-
нодательном уровне. В Лимбургских принципах отражена обязанность госу-
дарств обеспечить уважение минимума жизненно-важных для всех прав, о 
справедливом и эффективном использовании ресурсов и доступа к ним. 

В Российской Федерации право на медицинскую помощь должно рас-
крываться через правовые возможности гражданина на получение бесплат-
ной качественной и доступной медицинской помощи, на лекарственное обес-
печение2.  

Проблемой реализации прав граждан на бесплатную медицинскую по-
мощь является переориентация государственных и муниципальных учрежде-
ний здравоохранения на работу по оказанию платных медицинских услуг. 
Между тем, Определением Конституционного Суда Российской Федерации 
от 6 июня 2002 г. № 115-О «Об отказе в принятии жалобы гражданки Мар-
тыновой Е.З. на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и 
пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации»3, в со-
ответствии с которым включение в механизм правового регулирования от-
ношений, возникающих в связи с оказанием платных медицинских услуг, 
норм гражданского законодательства закреплено его не противоречие ч. 1 
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ст. 41 Конституции, а напротив, подчеркивается его направленность на их 
обеспечение и создание необходимой правовой основы предоставления гра-
жданам платной медицинской помощи. 

Фактически можно следующим образом сформулировать проблему: 
происходит подмена осуществления государством конституционных обязан-
ностей об обеспечении бесплатности медицинской помощи посредством 
подмены системой оказания медицинских услуг различными субъектами с 
использованием гражданско-правовых, по сути, договоров. 

В заключении отметим следующее. Право на жизнь как комплексное, 
универсальное субъективное конституционное право, должно обеспечиваться 
нормами почти всех отраслей российского права и всей системой не юриди-
ческих гарантий. 

Законодателю следует рассмотреть вопрос о пробелах в праве, касаю-
щихся права на жизнь: как минимум закрепить прямое указание на гаранти-
рованность права на жизнь. 

Таким образом, перед российским законодателем стоит сложная про-
блема приведения в соответствие действующего отраслевого законодательст-
ва с Конституцией страны и его гармонизации с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права в этой сфере. Это важнейшее условие 
формирования в России демократического, правового, социального государ-
ства и гражданского общества. 
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