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Аннотация 

В статье раскрывается конституционное право граждан на достойный уровень жизни, 

смысл и содержание термина «достойный уровень жизни» в конституционном контексте. 

С этой целью исследуются воззрения ученых-конституционалистов, приводится авторское 

определение термина «достойный уровень жизни». В связи с тем, что в доктрине и 

практике допускается смешение понятий «достойная жизнь» и «достойное 

существование», «достойная жизнь» и «достойный уровень жизни» предлагается 

установить на законодательном уровне понятие «достойный уровень жизни». С тем, чтобы 

исследовать право граждан на достойный уровень жизни рассмотрены конституционные 

новеллы в социальной сфере, предусматривающие возложение на государство 

дополнительных социальных обязательств. В заключительной части статьи 

констатируется о необходимости дальнейшего совершенствования конституционно-

правового регулирования в социальной сфере, предлагаются соответствующие поправки к 

Конституции России. Как бы интенсивно ни проводилась конституционализация 

социальных прав, сохраняются проблемы подлинного утверждения социальных прав. 

Одно из очевидных противоречий – диспропорция между содержанием социальных прав 

и гарантией их реализации. Эти проблемы актуальны для современной России, которая до 

настоящего времени не переориентировала социальную политику на создание более 

конструктивной перераспределительной системы социальных благ и эффективное 

внедрение новых технологий повышения качества и уровня жизни людей.  
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Введение 

В качестве конституционных ориентиров содержания права человека на достойную жизнь 

в Российской Федерации составляют учреждаемые Конституцией РФ принцип социального 

государства, отдельные социальные институты, основные личные, экономические и социальные 

права. 

С установлением данных конституционных положений связано закрепление гарантий 

устойчивого социального развития.  

С внесением поправки к Конституции РФ расширяются конституционные гарантии 

социальной политики и интегрированы ключевые принципы, связанные с достойной жизнью 

людей, их свободным развитием и социальным благополучием.  

Однако в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному собранию до сих пор 

акцентируется внимание о необходимости повышения уровня жизни граждан России и 

благосостояния российских семей.  

В связи с этим рассмотрим сопутствующие тому причины, раскроем конституционный 

смысл и содержание термина достойный уровень жизни, конституционное право граждан на 

достойный уровень жизни, предложим пути совершенствования действующего 

конституционно-правового регулирования. 

 Впервые на конституционном уровне право на достойный уровень жизни закреплено в 

Декларации СНД РСФСР от 12 июня 1990 №22–1 «О государственном суверенитете РСФСР» 

(пункт 4). Впоследствии категория «достойная жизнь» закреплена в ст.7 Конституции РФ и 

детализирована в ее главах 2 (ст. ст. 37, 39-44) и 3 (ст. ст. 75, 75.1.), в которых определена 

приоритетным вектором проводимой государством социальной политики.  

Анализ положений вышеназванных нормативных правовых актов позволяет прийти к 

выводу, что конституционный смысл права на достойную жизнь выражен в возможности 

обладания материальными благами, социальной защищенности. При этом ни Конституцией РФ, 

ни действующим законодательством не раскрывается понятие и право на достойную жизнь, не 

определяется материальный уровень социальных благ, обеспечиваемых Российской 

Федерацией для достойной жизни.  

Основная часть 

В доктрине конституционного права существует разнообразие подходов в содержании 

термина «достойный уровень жизни», а законодатель по своему усмотрению определяет 

стандарты достойной жизни через установление социальных обязательств государства перед 

гражданами.  

С формально-юридической точки зрения содержательным критерием достойной жизни 

человека является состояние его социальной защищенности, выраженное в доступности 

социальных прав, являющихся итогом эффективной реализации социальной политики 

[Аверьянова, Тюменева, Якушева, 2022, 29-35].  

В своем научном труде Аверьянова Н.Н., Тюменева Н.В., Якушева С.Е. рассматривают 

данную категорию под углом конституционной аксиологии. По их мнению, достойный уровень 

жизни отражает высший уровень качества жизни через цели-принципы деятельности органов 

публичной власти, призванные обеспечивать человеку систему социальных гарантий.  

Невинский В.В. указывает на собирательный, доктринально-конституционный характер 

consultantplus://offline/ref=ADB54D3FA1CA57B556AF602930F49F3DCC3D7530A8796C9713AF2D2B8846A1349E4DC8B2C0565C5766C9FDF65BzAW7H


Public law (state and law) sciences 97 
 

To the question of the human right to a decent standard … 
 

права на достойную жизнь, вытекающий из провозглашения и реализации установленных 

конституционных ориентиров. Ученым право на достойную жизнь определяется как формально 

не конституированное право, сопряженное с повседневной жизнедеятельностью человека, его 

семьи, иного социального общества и интегрированное в понятие сущность человека, его места 

в обществе и государстве, а потому являющееся важнейшей конституционной ценностью 

[Невинский, 2018, 56-65].  

Доктор юридических наук Велиева Д.С. отмечает, что в Конституции РФ факторами, 

составляющими категорию достойной жизни, являются социальные гарантии, 

распространяющиеся на социально-незащищенные категории граждан. Однако наиболее полно 

отражающим сущность права на достойный уровень жизни в совокупности с социальными 

гарантиями является право граждан на благоприятную, здоровую окружающую среду [Велиева, 

2014, 74-84]. Данный вывод автору позволило исследование положений конституций 

зарубежных стран, в которых обеспечение достойного уровня жизни граждан провозглашено 

как одно из значимых направлений их деятельности.  

Антонова Н.В., Еремина О.Ю. определяют достойную жизнь конституционно-правовым 

ориентиром социальной политики и вектором реализации функций социального правового 

государства [Антонова, Еремина, 2020, 89-102]. Данный ориентир служит основой для принятий 

решения, связанных с преобразованиями в социальной сфере.  

Рассуждая о содержании права на достойную жизнь в конституционно-правовой доктрине 

ведется дискуссия о том, является ли оно правом в прямом смысле этого слова. Мнения ученых 

в этом вопросе также разделились. Одни ученые считают, что права второго и третьего 

поколения как структурные составляющие права на достойную жизнь не являются настоящими 

правами, поскольку являются льготами для неимущих слоев населения. То есть, право на 

достойную жизнь не является подлинным правом. Данную точку зрения разделяют Чичерин 

Б.Н., Нерсесянц В.С., Мамут Л.С., Э. Фаге [Фаге, 2000, 37] и другие. Сторонники прямо 

противоположной концепции (П.И. Новгородцев, С.С. Алексеев, Е.В. Бакланова, В.Н. 

Барсукова [Барсукова, 2016, 5-10] отмечают, что права второго и третьего поколения как 

следствие синтеза права на достойную жизнь являются подлинными, как и права первого 

поколения.  

Многообразие научных взглядов и не установление на нормативном уровне дефиниции 

категории «достойный уровень жизни» затрудняет сделать вывод о том, на основании каких 

показателей определятся условия достойной жизни, а также служит следствием смешения 

понятий «достойная жизнь» и «достойное существование», «достойная жизнь» и «достойный 

уровень жизни». Аналогичную точку зрения разделяет Н.В. Путило, указывая на необходимость 

определения критериев достойной жизни. В качестве критериев создания условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, Н.В. Путило считает 

наличие тех факторов и механизмов, которые делают определенные социальные блага (жилище, 

медицинское обслуживание, техника и средства передвижения, сфера обслуживания, 

качественное питание) доступными для всех [Путило, 2002, 72]. Особую актуальность 

приобретают факторы и механизмы доступности социальных благ для тех категорий граждан, 

объективное состояние здоровья которых, особенности социального положения увеличивают 

разрыв между необходимым благом и фактом реального их потребления. 

На наш взгляд право на «достойный уровень жизни» – право, сопряженное с уровнем 

материального благосостояния гражданина, гарантированное государством на уровне 

стандартов, соответствующих высокоразвитому государству и обществу. Такими стандартами 
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может послужить совокупность конституционно-правовых норм, обеспечивающих 

возможность развития и реализации личности, удовлетворения ею основных потребностей, 

включая возможность приобщения к культурным ценностям, ее социальную защищенность и 

социальную безопасность. Разделяю мнение Филипповой Э.М. о необходимости 

законодательного закрепления понятия «достойный уровень жизни», определения его места и 

значения в системе социальной защиты населения [Филиппова, 2014, 59-63].  

Достоверное представление о праве граждан на достойную жизнь на современном этапе 

развития государства можно получить через соблюдение, реализацию принципа социального 

государства, эффективность выполнения принятых государством социальных обязательств. 

Соглашусь с мнением, что по размеру прожиточного минимума могут быть определены 

являются ли достойными условия жизни человека в государстве. [Трофимова, 2015, 82-86]. И, 

что содержание термина «достойный уровень жизни человека» раскрывается через право 

каждой семьи на удовлетворение основных потребностей [Волостнова, 2014, 41-44]. Однако 

есть и те ученые, которые определяют прожиточный минимум социальным стандартом 

приемлемого уровня жизни в России [Антонова, 2018, 179-186; Азарова и др., 2017, 11-23].  

В связи с тем, что достойная жизнь человека является оценочной категорией, обусловленной 

объективными показателями, рассмотрим конституционную новеллу (ч.5 ст.75 Конституции 

РФ) об установлении государством гарантии закрепления минимального размера оплаты труда 

(далее – МРОТ) не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

целом по России».  

С одной стороны, установление на конституционном уровне данной нормы выражает 

стремление государства на борьбу с бедностью и имеет своей целью – достойную оплату труда, 

поскольку государством гарантируется получение денежного вознаграждения за труд в 

фиксированной величине вне зависимости от текущей финансовой политики и экономической 

ситуации в мире в целом, и нашей стране в частности, а с другой – не устраняются проблемы, 

связанные с установлением на законодательном уровне терминологии «прожиточный 

минимум».  

Под прожиточным минимум законодательно определяется минимальная сумма доходов 

гражданина, исчисляемая исходя из величины медианного среднедушевого дохода за 

предыдущий год в отличие от прежнего метода расчета, по стоимостной оценке, 

потребительской корзине. В более широком смысле этот термин раскрывается 

Конституционным Судом РФ. По мнению Конституционного Суда РФ «прожиточный 

минимум» представляет собой гарантированную оплату труда лиц, основанную на таких 

характеристиках деятельности, как нормальная интенсивность и продолжительность рабочего 

времени без учета особых условий ее осуществления. Между тем, на практике возникают 

вопросы установления тарифной ставки и рассмотрения возможности ее повышения до 

величины МРОТ. По этому поводу Конституционный Суд РФ констатировал: «в доплату до 

МРОТ могут включаться не только величина должностного оклада, но и выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера…». При этом лицам, работающим в условиях, 

отклоняющихся от нормы рабочего времени (напр., в ночное время, праздничные дни), оплата 

должна производиться сверх МРОТ.  

По обоснованному суждению Колотовой Н.В., через прожиточный минимум 

конституционный термин «достойный уровень жизни» приобретает исчисляемое выражение в 

целях оценки выполнения принятых государством обязательств по обеспечению гражданам 

дохода не ниже установленного показателя, а при его отсутствии государственную социальную 
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помощь в установленном размере. И далее, этот же автор отмечает, что прожиточный минимум 

выполняет роль установленного предела обеспечения социальных прав [Колотова, 2021, 44-68].  

По нашему мнению, минимальный стандарт потребления и методические рекомендации 

требуют уточнения вследствие использования при расчетах такого параметра, как финансовые 

возможности соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

которые в условиях экономической нестабильности влияют существенным образом на 

получение достоверности исходных данных. 

По этой причине разделяем высказанную Умновой-Конюховой И.А. точку зрения, что 

конституционный критерий достойного уровня жизни предполагает дополнительное включение 

в ст.75 Конституции РФ положения: «индексация социальных выплат, прожиточный минимум 

которых должен соответствовать международно-правовым стандартам уровня жизни 

высокоразвитых государств» [Умнова-Конюхова, 2022, 3-10].  

По мнению В.Д. Зорькина, «по принятым в международной практике показателям уровня 

жизни, как прожиточный уровень, минимальный размер оплаты труда и индекс развития 

человеческого капитала, налицо разрыв между правовыми предписаниями, характеризующими 

те или иные аспекты социальной справедливости, и фактическими показателями». В связи с 

этим считаем необходимым дополнить Конституцию РФ положением, устанавливающим 

ответственность органов государственной власти за несоответствие принятой методики 

исчисления прожиточного минимума цели социального государства. 

Другим ориентиром в области обеспечения права на достойный уровень жизни современной 

России являются социальные стандарты, позволяющие достигать приемлемый уровень жизни в 

старости, выраженные в установлении на конституционном уровне положения «индексация 

пенсий не реже одного раз в год в порядке, установленным федеральным законом» и механизм 

их индексации. По обоснованному суждению Конституционного Суда РФ индексация 

представляет собой инструмент антиинфляционной защиты права на социальное обеспечение, 

что способствует реализации задач социального государства. 

По содержанию данная мера социальной поддержки корреспондирует с принципами 

социальной справедливости и юридического равенства. В контексте оказываемого влияния на 

публичные финансы закрепляется не только гарантия пенсионного обеспечения, но и 

обеспечивается восстановление существовавшего до этого подхода, предусматривающего 

ежегодную индексацию пенсий на основе принципов всеобщности, справедливости и 

солидарности поколений. При выборе конституционной стратегии требуется учитывать и тот 

факт, что пенсионная система должна гарантировать социально приемлемый уровень 

жизнеобеспечения за счет перераспределения общих ресурсов. В этом смысле сохраняется 

тенденция к созданию наиболее благоприятных условий для функционирования добровольных 

социально-страховых моделей и обеспечению необходимого контроля за соблюдением прав 

участвующих в них граждан. Вместе с тем существует потребность пересмотра установленного 

на конституционном уровне положения, гарантирующего индексацию пенсий с учетом роста 

потребительских цен и социальных рисков. В идеале потребуется разработать и закрепить в 

Конституции РФ отдельную главу, регламентирующую вопросы социального обеспечения. 

Оценивая уровень обеспечения пенсиями с точки зрения Стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы Российской Федерации, отметим, что в качестве социального ориентира 

применяется «приемлемый уровень пенсий», значение которого не раскрывается и неидентично 

базовому конституционно-правовому ориентиру «достойного уровня жизни». 
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Заключение 

Таким образом, как бы интенсивно ни проводилась конституционализация социальных 

прав, сохраняются проблемы подлинного утверждения социальных прав. Одно из очевидных 

противоречий – диспропорция между содержанием социальных прав и гарантией их 

реализации. Эти проблемы актуальны для современной России, которая до настоящего времени 

не переориентировала социальную политику на создание более конструктивной 

перераспределительной системы социальных благ и эффективное внедрение новых технологий 

повышения качества и уровня жизни людей. В связи с этим выражаем необходимость 

дальнейшего совершенствования конституционно-правового регулирования в социальной 

сфере.  
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Abstract 

The article reveals the constitutional right of citizens to a decent standard of living, the meaning 

and content of the term “decent standard of living” in a constitutional context. To this end, the views 

of constitutional scholars are investigated, the author's definition of the term “decent standard of 

living” is given. Due to the fact that in doctrine and practice it is allowed to mix the concepts of 

“decent life”, “decent existence”, “decent standard of living” it is proposed to establish at the 

legislative level the concept of “decent standard of living”. In order to investigate the right of citizens 

to a decent standard of living, constitutional novels in the social sphere are considered, providing 

for the imposition of additional social obligations on the state. In the final part of the article, it is 

stated that it is necessary to further improve constitutional and legal regulation in the social sphere, 

and appropriate amendments to the Constitution of Russia are proposed. No matter how intensively 

the constitutionalization of social rights is carried out, problems of genuine assertion of social rights 

remain. One of the obvious contradictions is the disproportion between the content of social rights 

and the guarantee of their implementation. These problems are relevant for modern Russia, which 

has not yet reoriented social policy towards the creation of a more constructive redistributive system 

of social benefits and the effective introduction of new technologies to improve the quality and 

standard of living of people.  
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