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 «ЧЕЛОВЕК», «ГРАЖДАНИН», «ИНДИВИД», «ЛИЧНОСТЬ», «ЛИЦО» : ЕЩЕ 

РАЗ К СООТНОШЕНИЮ КАТЕГОРИЙ 

 

Конституция Российской Федерации 1993 года (далее - Конституция РФ) 

провозгласила Россию демократическим правовым государством, которому 

присущи традиционные черты, проявляющиеся в индивидуализации и 

социализации жизни каждого человека. Рассматривая данные черты, нельзя 

оставить без внимания факт возможного и  должного поведения определенного 

человека в обществе. Важное значение при рассмотрении возможного и 

должного поведения, а также роли и места человека в системе общественных 

отношений, имеют взятые в единстве его права и обязанности. Единство прав и 

обязанностей человека находится в определенном соотношении и 

взаимодействии. Это соотношение и взаимодействие прав и обязанностей 

проявляется в различных сферах  жизнедеятельности человека- личной, 

политической, социальной, экономической, культурной. Единство прав и 

обязанностей личности, как справедливо утверждает В.В. Невинский, вытекает 

из необходимости сбалансированного поведения личности в различных сферах 

ее жизнедеятельности, соблюдения целостности общественных отношений и 

формально – юридического равенства индивидов. 

Для того, чтобы разобраться в вопросе о возможном и должном 

поведении человека в обществе, а также в содержании такого поведения, 

соотношении и взаимодействии прав и обязанностей человека, необходимо 

исследовать указанные вопросы в  целом, уделив особое внимание понятию 

категорий «человек», «гражданин», «индивид», «личность», «лицо». Указанные 

категории, несмотря на постоянное внимание к ним ученых, в юридической 

литературе понимаются не однозначно. По мнению Л.Д. Воеводина, 

используемые конституцией и законодательством вышеперечисленные 

термины обозначают в социальном плане, прежде всего членов общества.     

Из вышеперечисленных категории, базовой является категория 

«человек». Превалирующие положение категории «человек» подтверждается 

многими исследователями, которые восприняли в качестве руководящей идею 

мыслителя Древней Греции блестящего оратора Эллады Протагора, о том, что  

«мера всех вещей - человек». Справедливым можно считать мнение о том, что 

человек – биологический индивид, обладающий сознанием; социальное 

существо, т.е. осознающий себя субъект, в сочетании с инстинктивными 

природами и очеловеченным миром. При  этом важно учитывать, что, будучи 

закрепленной в законодательстве, категория «человек» обозначает всякого 

жителя государства независимо от обладания им гражданством.   

Следовательно, при определении категории «человек» возможно применение 

разных подходов. 



«Индивид» - современно формально-юридическое категория 

применяемая преимущественно в  научных исследованиях биологического и 

социального обозначения любого человека. Индивид (от лат. individuum — 

неделимое) - отдельный человек, носитель предпосылок человеческого 

развития. На сегодня в законодательстве данная категория практически не 

используется. Однако в международном праве  можно встретить  понятие 

«индивидуум», которое,  в свою очередь, тождественно категории индивид.  

Хотелось бы отметить, что у исследователей могут быть разные представления 

о содержании категорий «индивид» и «личность» (тем более, что одно из них – 

международное (национальное), а другое - русское). Категория «индивид» 

употребляется нередко так же  в качестве синонима понятия «человек».  Все же 

предпочтительнее не смешивать анализируемые понятия. Личность – категория 

подчеркивающая  духовное качество. Личность – член общества, обладающий 

определенными социальными качествами, образовавшимся в процессе его 

взаимодействия с другими индивидами.  Личностью не рождаются, ею 

становятся. Личность обладает определенной автономией, самостоятельностью 

и самоопределением, необходимым для формирования и проявления 

творческого потенциала человека. 

 «Гражданин» - это  лицо, принадлежащее к постоянному населению 

данного государства, пользующееся его защитой и наделенное совокупностью 

прав и обязанностей по отношению к государству. Гражданин — индивид, 

связанный на политико-правовой основе с определенным государством. 

Последнее позволяет правоспособному гражданину, по отношению к другим 

гражданам и обществу (государству), иметь взаимные права и  обязанности. 

Необходимо отметить, что современное право, в том числе российское 

право, оперирует преимущественно категориями «человек» и «гражданин»,  что 

в значительной мере обусловлено восприятием конституционно-правовых 

доктрин гражданского общества и государства, прав человека и прав 

гражданина. Вместе с тем, и категория «личность» может иметь сугубо 

правовой смысл, что подтверждается использованием термина «личность» в 

содержании различных международных документов, а также источников 

российского конституционного права. В соответствии с Конституцией РФ, 

«личность» - выступает в качестве российского гражданина, лица без 

гражданства, иностранного гражданина (подданного), беженца или 

вынужденного переселенца. «Личность» - лицо, которое осознает себя и  свои 

поступки. «Гражданин» же - член российского общества, поскольку под 

правовым положением «личности», в общем и целом, понимается юридический 

статус гражданина России.  

Наряду с вышеобозначенными категориями определенного внимания 

требует также широко используемая наукой и законодательством категория 

«лицо». При этом данное понятие может быть определено как с точки зрения 

философии, так и права. В философии под категорией «лицо» или «субъект» 

(зачастую используемые как синонимы) понимается разумное, сознательное 

существо, то есть человек. Категории «лицо» широко используется в контексте 

с другими определениями: лица без гражданства; родители и лица их 



заменяющие. Изначально данная категория использовалась в римском частном 

праве. Сейчас, было бы актуально использовать категорию «лицо» не только 

частном и публичном праве. В качестве «лица» законодательство называет 

отдельного участника правоотношения, конкретного субъекта права, 

являющегося носителем права, свобод и обязанностей. В этом случае, 

очевидно, категория «лицо» и «субъект» могут использоваться как синонимы, 

выступая одновременно в качестве общей категории по отношению к 

категориям «человек», «индивид», «гражданин», «личность». Как указывает 

И.Е. Фарбер, категорией, обобщающей все права индивида, в каких бы 

социальных качествах он не выступал, является категория права лица (субъекта 

права). Данная категория является сугубо юридической, связанной с правовым 

регулированием поведения людей в общественных отношениях. 

Следовательно, исследуемые выше категории содержательно тесно связаны 

друг с другом и при определенных обстоятельствах взаимозаменяемы или 

равнозначны. Для цели настоящего исследования они используются с учетом 

их своеобразия и предметного назначения в контексте с определенными 

правовыми явлениями.  

               Непосредственное участие человека в жизни общества и 

государства, в каком бы социальном статусе он не выступал, подразумевает 

наличие у него прав и обязанностей, позволяющих ему существовать с другими 

людьми. Наряду с обозначенным теоретико-методологическим различием 

исследуемых выше категорий нельзя оставлять без внимания вопрос о единстве 

сущности человека как сложной целостной системы. Единство представляет 

собой взаимосвязь элементов. Вне зависимости от того, какую категорию 

использует право вообще и конституционное право в частности,  - «человек», 

«индивид», «гражданин», «личность» или «лицо», всегда возникает вопрос об 

их субъективных правах и субъективных (юридических) обязанностях. Т.С. 

Грачев подчеркивает: "Тезис о том, что "нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав" отражает общие начала равенства и социальной 

справедливости. Соизмеримость прав и обязанностей есть юридическое 

воплощение принципа справедливости, позволяющее в определенных случаях 

устранить явные диспропорции в возможностях сторон".  

Таким образом, можно вести речь о существовании конституционного 

принципа единства прав и обязанностей личности. Благодаря данному 

принципу демократическое правовое государство предоставляет гражданам 

права и свободы, одновременно принимает на себя целый ряд обязательств 

перед гражданами. Права и обязанности имеет не только человек, гражданин, 

но и народ в целом, общество и государство (право на верховенство и на все, 

вытекающие из этого принципа), а также человечество в целом. Права и 

обязанности, как гражданина, так и государства, должны быть четко 

зафиксированы в общественном договоре — конституции. При этом права и 

обязанности  человека не только связаны между собой, но и обусловливают 

друг друга. Часть этих прав неотделима от человека. К таким правам относятся  

права на жизнь, на свободу и на стремление к счастью. Они действуют всегда и 

везде, являются абсолютными и безотлагательными. Другие права — 



относительные и прогрессивные  — также постоянны и универсальны, но мера 

и объем их реализации в разные времена и в разных странах различны, зависят 

от уровня их социально-экономического, политического и духовного развития. 

Права порождают соответствующие обязанности, как и обязанности 

порождают соответствующие права. Поэтому обеспечение гармонии прав и 

обязанностей является оптимальным путем развития человека и общества, 

которая играет значительную роль в становлении и реализации ее правового 

положения в России. 
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