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Конституционные права и свободы человека и 
гражданина, несмотря на ряд общих признаков, 
подразделяются на определенные виды в зависи-
мости от назначения в механизме конституцион-
ного регулирования общественных отношений. 
Учитывая разнообразие взглядов ученых на дан-
ную проблему, следует отметить, что большин-
ство авторов сходится в точке зрения о наличии 
в системе прав и свобод человека и гражданина 
социальных или социально-экономических 
прав и свобод [1, с. 55; 2, с. 204; 3, с. 171–172]. 
Социальность в данном контексте предполага-
ет «удовлетворение потребностей личности в 
жилище, пище, отдыхе, поддержании здоровья, 
нормального уровня жизни» и т.п. [4, с. 166]. 
Самостоятельность группы социальных или со-
циально-экономических прав, в частности, под-
тверждается терминологией Международного 
пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах [5], конституциями ряда зарубежных 
стран (Португалия, Гватемала, Гондурас, Коста-
Рика, Никарагуа, Узбекистан), многочисленными 
научными исследованиями. К числу социальных 
или социально-экономических прав относится 
конституционное право на жилище.

Конституционное право на жилище органиче-
ски связано с соответствующим материальным 

благом – жилищем. Потребность человека в 
жилище первоначально была обусловлена не-
обходимостью защиты от неблагоприятных при-
родно-климатических воздействий. С течением 
времени и развитием цивилизации потребность 
в жилище переросла в необходимый атрибут 
жизнедеятельности индивидов, без которого 
невозможно представить достойную жизнь че-
ловека в социальном смысле слова. Несмотря на 
различия в уровне жилищной обеспеченности 
граждан, само по себе наличие пригодного для 
проживания места воспринимается в современ-
ном обществе как естественное право любого 
человека вне зависимости от каких бы то ни было 
обстоятельств. При этом уровень обеспеченности 
граждан жилищем может различаться в зависимо-
сти от социально-экономического строя, благосо-
стояния самих граждан и других конституционно 
значимых обстоятельств.

Термин «жилище» давно известен российско-
му законодательству, однако до сих пор в законе 
не дано его четкое правовое определение. Жилищ-
ный кодекс РФ (ст. ст. 15, 16) дает лишь понятие 
жилых помещений, жилых домов, квартир и ком-
нат. Гражданский кодекс РФ (ст. 673) формули-
рует понятие жилого помещения, которое может 
быть представлено в виде квартиры (ее части), 
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жилого дома (его части). С.И. Ожегов определя-
ет жилище как помещение для жилья [6, с. 167]. 
Понятие «жилье», используемое в разговорной 
речи как синоним понятию «жилище», трактует-
ся В.И. Далем как место, где живут люди, места, 
где поселились, селения [7, с. 491]. В Большом 
юридическом словаре анализируемое понятие 
определено как термин в конституционном пра-
ве, означающий место, адресно-географические 
координаты которого определяют помещение, 
специально предназначенное для свободного 
проживания человека. При этом отмечается, что 
конституционно-правовое понятие «жилище» 
шире понятия «жилое помещение» [8, с. 166].

Термин «жилище» используется российским 
законодателем не только в Конституции РФ, 
гражданском и жилищном законодательстве, но 
и в уголовном, и уголовно-процессуальном за-
конодательстве, где под жилищем понимается 
индивидуальный жилой дом с входящими в него 
жилыми и нежилыми помещениями, жилое по-
мещение независимо от формы собственности, 
входящее в жилищный фонд и пригодное для 
постоянного или временного проживания, а равно 
иное помещение или строение, не входящее в жи-
лищный фонд, но предназначенное для временно-
го проживания (ст. 5 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, примечание к ст. 139 Уголовного 
кодекса РФ). При этом уголовно-правовое поня-
тие помещения трактуется достаточно широко. 
К нему относятся не только недвижимые, но и 
движимые материальные объекты, отвечающие 
критериям, названным в законе [9, с. 8]. Однако 
вряд ли можно согласиться с тем, что к жилищу 
относятся гаражи, погреба, бани, сараи и другие 
помещения, а также транспортные средства, 
которые не приспособлены и не могут быть ис-
пользованы для жилья в современных условиях 
развития общества.

Отсутствие четкости в определении понятия 
«жилое помещение» объяснялось тем, что в рос-
сийском законодательстве, которое действовало 
до введения в действие Жилищного кодекса РФ, 
по-разному определялись признаки жилого по-
мещения. В юридических словарях жилые по-
мещения рассматриваются, прежде всего, как 
объекты права собственности и других вещных 
прав, имеющие в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ особый правовой режим [10, с. 178].

В соответствии со ст. 15 Жилищного кодекса 
РФ под жилым помещением понимается «изо-
лированное помещение, которое является недви-
жимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан». Большинство авторов, 
комментируя указанную статью, выделяют три 
основных признака жилого помещения как объ-
екта жилищных прав: изолированность, недвижи-
мость, пригодность для постоянного проживания 
[11, с. 166; 12, с. 60; 13, с. 31]. Некоторые авторы 
в качестве дополнительных критериев наряду с 
вышеуказанными признаками выделяют назна-
чение и благоустроенность жилого помещения 
[14, с. 50].

Не останавливаясь подробно на характеристи-
ке признаков жилого помещения, но учитывая 
различные точки зрения на эту проблему, следует 
определить понятие «жилого помещения» как 
объекта недвижимости, которое отвечает призна-
кам изолированности, пригодности и достаточ-
ной степени благоустроенности в соответствии 
с уровнем социально-экономического развития 
государства, его конституционными приорите-
тами в социальной политике и возможностями 
граждан по приобретению жилья и улучшению 
своих жилищных условий. 

Содержание категории «жилое помещение» 
как объекта гражданских и жилищных прав 
определяется путем установления определенных 
государством нормативов и требований, отража-
ющих, исходя из существующих социально-эко-
номических условий и представлений о потреб-
ностях человека, достигнутый в данном обществе 
уровень обеспеченности жильем. В этом качестве 
жилые помещения участвуют в имущественных 
отношениях как объекты, наделенные специаль-
ным правовым режимом. Категория «жилище» 
как объект конституционных прав человека не 
нуждается в установлении особых критериев и 
признаков, так как это могло бы привести к суже-
нию сферы действия всеобщих конституционных 
гарантий и прав, связанных с жилищем. Норму 
ч. 1 ст. 40 Конституции РФ о праве каждого «на 
жилище» следует понимать в смысле права каж-
дого на «жилое помещение».

Однако близость (по мнению ряда ученых, 
тождественность) понятий «жилище» и «жилое 
помещение» в конституционно-правовом, граж-
данско-правовом и жилищно-правовом смыслах 
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не означает идентичности конструкции права 
на жилище (на жилое помещение) в данных от-
раслях права. 

В гражданско-правовом смысле «право на 
жилище» (или «право на жилое помещение») 
содержательно включает в себя правомочия 
владения, пользования и распоряжения жилыми 
помещениями собственниками (в полном объеме) 
и иными законными владельцами (частично, в 
зависимости от титула владения). Предмет, ме-
тоды и задачи гражданского права не позволяют 
формулировать конструкцию «право на жилище» 
расширительно, выходя за рамки имущественных 
и связанных с ними личных неимущественных 
отношений, основанных на равенстве участников 
гражданского оборота. 

Несколько шире термин «право на жилище» 
трактуется в жилищном праве, где право на жи-
лище предполагает не только частноправовые 
гарантии владения, пользования и распоряжения 
жилищными объектами, но также публично-пра-
вовой инструментарий участия уполномоченных 
органов государственной власти и местного само-
управления в реализации жилищной политики, а 
также создании необходимых условий для осу-
ществления гражданами права на жилище.

Конституционно-правовой аспект в определе-
нии понятия, сущности и содержания категории 
«право на жилище» обусловлен следующими 
обстоятельствами. Во-первых, предмет консти-
туционного регулирования охватывает базовые 
общественные отношения, складывающиеся 
во всех сферах жизнедеятельности публичной 
власти и гражданского общества, включая част-
ноправовую область. Следовательно, конститу-
ционное право на жилище включает в себя не 
только публично-правовой компонент, но и ос-
новы частноправового регулирования жилищных 
прав граждан. Во-вторых, конституционному 
праву присущ, в основном, общерегулятивный 
метод воздействия на общественные отношения, 
который предполагает сосредоточение внимания 
на наиболее важных, существенных и принци-
пиальных вопросах, исключая второстепенные, 
менее важные аспекты. Поэтому при выявлении 
конституционной природы субъективного права 
на жилище следует руководствоваться принци-
пом наиболее высокой степени нормативного 
обобщения. В-третьих, особенно применительно 

к Российской Федерации (в отличие от опыта 
зарубежных стран) целесообразно учитывать 
конкретизацию конституционных принципов в 
практике Конституционного Суда Российской 
Федерации, которая в современной России 
приобретает возрастающее значение, особенно 
вследствие стабильности Конституции РФ и 
сравнительно редкого внесения в нее изменений 
и дополнений.

Учитывая, что право на жилище рассматри-
вается международным сообществом в качестве 
одного из элементов права на достойный жизнен-
ный уровень (ст. 25 Всеобщей декларации прав 
человека, ст. 11 Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах), 
Конституционный Суд Российской Федерации 
установил, что в условиях рыночной экономики 
граждане Российской Федерации осуществляют 
данное социальное право в основном самостоя-
тельно, используя различные способы. Обязывая 
органы государственной власти создавать для 
этого условия, Конституция РФ вместе с тем за-
крепляет, что малоимущим и иным указанным 
в законе гражданам, нуждающимся в жилище, 
оно предоставляется бесплатно или за доступ-
ную плату из государственных, муниципальных 
и других жилищных фондов в соответствии с 
установленными законом нормами (ст. 40, части 
2 и 3), предписывая тем самым законодателю 
определять категории граждан, нуждающихся в 
жилище, а также конкретные формы, источники и 
порядок обеспечения их жильем с учетом реаль-
ных финансово-экономических и иных возмож-
ностей, имеющихся у государства1. Это означает 
необходимость выработки органами публичной 
власти в рамках мер социальной защиты опре-
деленных категорий населения адекватной усло-
виям рыночной экономики жилищной политики 

1 Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 5 апреля 2007 г. № 5-П «По делу о проверке 
конституционности положений п. 2 и 14 ст. 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» и п. 8 Правил 
выпуска и погашения государственных жилищных сер-
тификатов в рамках реализации подпрограммы «Государ-
ственные жилищные сертификаты» на 2004–2010 гг., вхо-
дящей в состав федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2002–2010 гг., в связи с жалобами ряда граждан» // 
Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 15. – Ст. 1820.
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(п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ)2. При этом 
конституционному принципу равноправия (ст. 19 
Конституции РФ) не противоречит определение 
государством определенных категорий граждан, 
имеющих право на льготные условия реализации 
конституционного права на жилище, в том числе 
на бесплатное внеочередное предоставление жи-
лья за счет средств бюджета вследствие наличия 
у гражданина специального правового статуса3. 

Социальная сущность права на жилище нахо-
дит свое отражение в конституции государства и 
ряде иных источников конституционно-правового 
характера. Согласно ст. 25 Всеобщей декларации 
прав человека4, каждый индивид «имеет право на 
такой жизненный уровень, включая пищу, одеж-
ду, жилище, медицинский уход и необходимое 
социальное обслуживание, который необходим 
для поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи». Методологически близко к 
этому нормативное содержание ст. 11 Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, закрепившей «право каждого 
на достаточный жизненный уровень для него и 
его семьи, включающий достаточное питание, 
одежду и жилище, и на непрерывное улучшение 

2 Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 15 июня 2006 г. № 6-П «По делу о проверке 
конституционности положений пп. 1 п. 2 ст. 2 Федераль-
ного закона «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» и ч. 1 ст. 4 Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации» (в редакции ст. 12 Федерального закона 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации») в связи с запросом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и жалобой граждан М.Ш. Орлова, 
Х.Ф. Орлова и З.Х. Орловой» // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2876.

3 Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 10 ноября 2009 г. № 17-П «По делу о про-
верке конституционности п. 2 ч. 1 ст. 14 и п. 1 ч. 1 ст. 15 
Закона Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Феде-
рального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ) в связи с 
запросом Курчатовского городского суда Курской области 
и жалобами граждан А.В. Жестикова и П.У. Мягчило» // 
Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 48. – Ст. 5866.

4 Всеобщая декларация прав человека (принята на 
третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 
217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 
1998. – 10 декабря.

условий жизни». Как наглядно видно, процити-
рованные международные документы предпо-
читают не выделять право на жилище в само-
стоятельное субъективное право, позиционируя 
его в качестве конструктивного элемента более 
широкого по содержанию права на достаточный 
жизненный уровень. По указанному пути идут 
многие конституции зарубежных стран.

Однако Конституция РФ (ст. 40) специально 
предписывает, что каждый имеет право на жили-
ще; никто не может быть произвольно лишен жи-
лища; орг аны государственной власти и органы 
местного самоуправления поощряют жилищное 
строительство, создают условия для осущест-
вления права на жилище; малоимущим и иным 
указанным в законе гражданам, нуждающимся 
в жилище, оно предоставляется бесплатно или 
за доступную плату из государственных, муни-
ципальных и других жилищных фондов в соот-
ветствии с установленными законом нормами. 
Следовательно, из содержания ст. 40 Конститу-
ции РФ непосредственно следуют правомочия 
стабильности владения и пользования жилым 
помещением, обязанности публичной власти 
создавать необходимые условия для жилищного 
строительства и других форм обеспечения жи-
льем, допустимость льготного жилищного обе-
спечения отдельных категорий граждан на основе 
принципа нормирования.

На основании изложенного полагаем, что кон-
ституционное право на жилище включает в себя 
следующие правомочия: поощрение органами 
государственной власти и местного самоуправ-
ления жилищного строительства; предоставление 
жилища льготным категориям граждан по уста-
новленным нормам; конституционно-правовые 
гарантии устойчивости владения и пользования 
жилищем; обеспечение благоустроенности жи-
лых помещений. Эффективность защиты кон-
ституционного права на жилище обусловлена 
не только необходимостью целесообразного 
разграничения предметов ведения и полномочий 
между соответствующими уровнями и органами 
публичной власти на основе конституционного 
принципа субсидиарности, но также юридиче-
скими процедурами индивидуальной и коллек-
тивной защиты права на жилище и соразмерной 
конституционно-правовой ответственностью за 
нарушение данного субъективного права.
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ther research of the essence of social-economic right for lodgment. Basing on the carried out research, the summarized notion of 
constitutional right for lodgment is formulated.

Key words: social or social-economic rights; right for suffi cient living standard; constitutional right for lodgment; lodgment; 
living space; real estate; isolation; appropriateness; amenity; purpose.

References
1. Oziev T.T. Konstitutsionnoe pravo (Constitutional law). Moscow: YuNITI-DANA: Zakon i pravo, 2009, 287 p.
2. Konstitutsionnoe (gosudarstvennoe) pravo Rossii (Constitutional (state) law of Russia), M.B. Smolenskii, I.V. Uporov, 

A.Yu. Zvyagol'skii; pod red. prof. M.B. Smolenskogo. Moscow: Izdatel'sko-torgovaya korporatsiya “Dashkov i K”, Akademtsentr, 
2009, 416 p.

3. Chirkin V.E. Konstitutsionnoe pravo Rossii (Constitutional law of Russia). Moscow: Norma, 2009, 496 p.
4. Ekonomicheskie i sotsial'nye prava cheloveka i grazhdanina: sovremennye problemy teorii i praktiki (Economical and social 

human and civil rights: modern issues of theory and practice) Moscow: Prava cheloveka, 2009, 495 p.
5. Mezhdunarodnyi pakt ob ekonomicheskikh, sotsial'nykh i kul'turnykh pravakh (International pact on economic, social and 

cultural rights), VVS SSSR, 1976, No. 17, art. 291.
6. Ozhegov S.I. Slovar' russkogo yazyka (Dictionary of the Russian language). Moscow: Gos. izd-vo inostrannykh i natsional'nykh 

slovarei, 1953, 848 p. 

Список литературы
1. Озиев Т.Т. Конституционное право: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по спец-ти «Юриспруден-
ция» / под ред. Б.С. Эбзеева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право, 2009. – 287 с.

2. Конституционное (государственное) право России: 
учебник / М.Б. Смоленский, И.В. Упоров, А.Ю. Звяголь-
ский; под ред. проф. М.Б. Смоленского. – 2-е изд., доп. и 
перераб. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К», Академцентр, 2009. – 416 с.

3. Чиркин В.Е. Конституционное право России: учеб-
ник. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – 496 с.

4. Экономические и социальные права человека и 
гражданина: современные проблемы теории и практики / 
Ф.М. Рудинский, Ю.В. Гаврилова, А.А. Крикунова, Т.А. Со-
шникова. – М.: Права человека, 2009. – 495 с.

5. Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах // ВВС СССР. – 1976. – № 17. – Ст. 291.

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – 3-е изд. / под 
общ. ред. академика С.П. Обнорского. – М.: Гос. изд-во ино-
странных и национальных словарей, 1953. – 848 с. 

7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 
языка: в 2-х т. Т. 1. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 1280 с.

8. Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Су-
харева, В.Е. Крутских. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2003. – 704 с.

9. Иванов А.А. Вопросы недвижимости в новом Жилищ-
ном кодексе РФ // Хозяйство и право. – 2005. – № 6. – С. 84–95.

10. Барихин А.Б. Большой юридический энциклопеди-
ческий словарь. – М.: Книжный мир, 2005. – 792 с. 

11. Глазов В.В. Комментарий к Жилищному кодексу 
Российской Федерации от 24.12.2004 № 188-ФЗ (постатей-
ный). – М.: Юстицинформ, 2005. – 320 с.

12. Грудцына Л.Ю. Особенности пользования граждана-
ми жилым помещением // Адвокат. – 2005. – № 10. – С. 60–64.

13. Комментарий к Жилищному кодексу Российской 
Федерации (постатейный) / под ред. В.М. Жуйкова. – М.: 
КОНТРАКТ, 2006. – 384 с.

14. Малахова А.А. Признаки жилого помещения в свете 
положения ЖК РФ // Юрист. – 2006. – № 10. – С. 50–51. 

В редакцию материал поступил 16.11.12



244

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 1

Конституционное право

7. Dal' V.I. Tolkovyi slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka (Thesaurus of the living grand Russian language). Moscow: OLMA-
PRESS, 2002, 1280 p.

8. Bol'shoi yuridicheskii slovar' (Grand juridical dictionary), pod red. A.Ya. Sukhareva, V.E. Krutskikh. Moscow: INFRA-M, 
2003, 704 p.

9. Ivanov A.A. Voprosy nedvizhimosti v novom Zhilishchnom kodekse RF (Real estate issues in the new Lodgment Code of 
the Russian Federation), Khozyaistvo i pravo, 2005, No. 6, pp. 84–95.

10. Barikhin A.B. Bol'shoi yuridicheskii entsiklopedicheskii slovar' (Grand juridical encyclopedic dictionary). Moscow: Knizh-
nyi mir, 2005, 792 p. 

11. Glazov V. V. Kommentarii k Zhilishchnomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii ot 24.12.2004 № 188-FZ (postateinyi) (Com-
ment to the Lodgment Code of the Russian Federation of 24.12.2004 # 188-ФЗ (by articles)). Moscow: Yustitsinform, 2005, 320 p.

12. Grudtsyna L.Yu. Osobennosti pol'zovaniya grazhdanami zhilym pomeshcheniem (Features of using lodgment by the citi-
zens), Advokat, 2005, No. 10, pp. 60–64.

13. Kommentarii k Zhilishchnomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii (postateinyi) (Comment to the Lodgment Code of the Russian 
Federation (by articles)) Moscow: KONTRAKT, 2006, 384 p.

14. Malakhova A.A. Priznaki zhilogo pomeshcheniya v svete polozheniya ZhK RF (Signs of lodgment by provisions of the 
Lodgment Code of the Russian Federation), Yurist, 2006, No. 10, pp. 50–51.

Information about the author
Aleksikova Olga Evgeniyevna, vice dean of law faculty, associate professor of the chair of civil-legal disciplines, Orel branch 

of Russian academy of economy and state service of the Russian President 
Address: 5a Bul’var Pobedy, 302028, Orel, Russia, tel.: (4862)(2) 71-40-12
E-mail: aloe30@mail.ru


