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Аннотация. В статье на основе междисциплинарного подхода исследована категория 

«человекоцентризм». Акцентируется, что в рамках права человекоцентризм основывается на 

идеях гуманизма, свободы, морали, нравственности и составляет элемент конституционализ-

ма. Человекоцентризм представляет собой свойство какой-либо деятельности, процесса, в ос-

нове которых стоит человек и его частные интересы. Направленность в сторону личности по-

рождает вопрос о сочетании и балансе частных интересов человека и публичных интересов 

государства, общества. На примере свободы экономической деятельности как возможности 

реализации выбора формы и вида экономической деятельности показано отражение человеко-

центризма в конституционных нормах, обладающих декларативностью. При этом продемон-

стрировано, что нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, призванные развивать 

конституционные положения о свободе экономической деятельности, направленные на регу-

лирование частных интересов граждан, не в полной мере обеспечивают указанную свободу, а, 

значит, не в полной мере соответствуют идеям человекоцентризма. С позиции проявления че-

ловеколюбия делается вывод о необходимости детализации форм и видов экономической дея-

тельности граждан в нормах ГК РФ.   
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Abstract. The article examines the category of "humanocentrism" on the basis of an interdisci-

plinary approach. It is emphasized that within the framework of law, humanocentrism is based on the 

ideas of humanism, freedom, morality, and morality and constitutes an element of constitutionalism. 

Humanocentrism is a property of an activity, a process based on a person and his private interests. 

The orientation towards the individual raises the question of the combination and balance of private 

interests of a person and the public interests of the state and society. Using the example of freedom of 

economic activity as an opportunity to realize the choice of the form and type of economic activity, 

the reflection of humanocentrism in constitutional norms with declarative character is shown. At the 

same time, it is demonstrated that the norms of the Civil Code of the Russian Federation, designed to 

develop constitutional provisions on freedom of economic activity aimed at regulating the private in-

terests of citizens, do not fully ensure this freedom, and, therefore, do not fully correspond to the ide-

as of humanocentrism. From the position of humanitarianism, it is concluded that it is necessary to 

detail the forms and types of economic activity of citizens in the norms of the Civil Code of the Rus-

sian Federation.   
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«Сущность закона – человеколюбие» 

(Уильям Шекспир) 

 «Свобода – это право делать все, что разрешено 

законом» 

(Шарль Луи Монтескье) 

Человекоцентризм (человекоцентрично-

сть) (от англ. – human-centricity) является мно-

гомерной категорией, которая раскрывается 

через понятие «человеколюбие». Человеколю-

бие – это любовь к людям, гуманность [13, 

с. 867]; действия, направленные на благо дру-

гих людей; человечность.  

Человекоцентризму присущи гуманизм, 

свобода, мораль, ценности, нравственность, 

право и справедливость. Человек – часть со-

циума, следовательно, социальная сущность 

человека выражается в его потребностях, мо-

тивации, ценностях. Исследования человеко-

центризма сосредоточены в основном с точки 

зрения социогуманитарных наук как социаль-

ного явления. Так, например, о человекоцен-

тризме в сфере политологии указывается, что 

«человекоцентризм берет свое начало в сис-

теме образования, которая должна быть под-

чинена формированию личности, способной к 

самоорганизации, генерированию собствен-

ного знания, что и предопределяет качество 

интеллектуальной автономности» [4, с. 76]. 

Ученые в сфере образования отмечают, что 

«человекоцентризм предполагает единство и 

сбалансированность личностно ориентиро-

ванного и социально ориентированного под-

хода, личных и общественных ценностей» 

[10, с. 21]. С философской позиции отмечает-

ся, что «парадигма человекоцентризма» осно-

вывается на «концепции свободы и ее соот-

ношении с нравственностью и правом» [1, 

с. 100]. Каждая отрасль научных знаний от-

ражает свой угол зрения на человекоцен-

тризм. В целом можно утверждать, что чело-

векоцентризм – это свойство какой-либо дея-

тельности, процесса, в основе и центре кото-

рых стоят человек и его частные интересы.  

Относительно человекоцентризма в праве 

следует отметить, что прежде всего человеко-

центризм исследуется учеными-правоведами 

из сферы теории права и конституционного 

права. При этом в их исследованиях не фор-

мулируется дефиниция человекоцентризма, 

но раскрывается его сущность. Например, В. 

М. Шафиров указывает, что право с точки 

зрения человекоцентричности заключается в 

ценности человеческой жизни и бытия чело-

века [17, с. 199]. Также Р. А. Клычев, говоря о 

Конституции Российской Федерации, акцен-

тирует внимание на том, что «декларирование 

приоритета человека, его прав и свобод как 

высшей ценности созвучно с идеями христи-

анства о гуманизме и включает требование о 

том, что человеколюбие и справедливость 

должны охватывать каждую отрасль пра-

ва» [8]. Более того, концептуальные положе-

ния Конституции РФ развиваются в заданном 

ключе. Свидетельством тому являются вне-

сенные Законом РФ от 14 марта 2020 г. № 1-

ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функцио-

нирования публичной власти» дополнения в 

Конституцию РФ о том, что в России созда-

ются условия для «благосостояния граждан, 

взаимного доверия государства и общества, 

гарантируются защита достоинства граждан и 

уважение человека труда, обеспечиваются 

сбалансированность прав и обязанностей гра-

жданина, социальное партнерство, экономи-

ческая, политическая и социальная солидар-

ность» (ст. 75.1).  

В этой связи человекоцентризм в праве 

рассматривается как элемент  или свойство 

конституционализма, который представляет 

собой «единство гуманистических идей и 

принципов построения государства и практи-

ки их реализации» [9, с. 199]. В данном случае 

на поверхности возникает вопрос о сочетании 

и балансе частных интересов человека и пуб-

личных интересов государства, общества.  

С позиции публичных отраслей права 

вносят свой вклад в исследование человеко-

центризма ученые из уголовно-процессуаль-

ной сферы. Например, З. З. Зинатуллин и Ф. 

Ф. Зарипов, раскрывая гуманистическое и че-

ловеколюбивое содержание назначения уго-

ловного процесса, утверждают, что нормы 

права об упрощенном уголовном процессе 
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«не согласуются с конституционными уста-

новками о защите прав и свобод человека и 

гражданина» [7, с. 56].  

С позиции частноправовых дисциплин 

исследований интересующего нас явления 

немного. Полагаем, что этому есть объясне-

ние. Частное право, например, гражданское 

право, в силу своей исторической обусловлен-

ности, которую можно проследить в трудах 

классиков цивилистики (Д. И. Мейера [12], И. 

А. Покровского [14], Г. Ф. Шершеневича 

[18]), имманентно направлено на человека и 

гражданина с его частными интересами.  

Так, Д. И. Крымский, исследуя человеко-

центризм в гражданском процессуальном 

праве, отмечает, что технологическое разви-

тие нашего общества повлекло «поворот к 

фигуре «пользователя судебной системы» [11, 

с. 176]. Действительно, отправление правосу-

дия подверглось тенденциям цифровизации, и 

можно утверждать, что перевод процессуаль-

ных действий в цифровой формат направлен 

во благо граждан, призван упрощать процеду-

ру общения личности с судебной властью. В 

этом плане цифровые тенденции демонстри-

руют проявление человекоцентризма. Однако, 

с другой стороны, технологическое развитие 

обезличивает человека. Поэтому в сфере гра-

жданского процесса человекоцентризм «спо-

собен выступить ответом на вызовы обезли-

ченного технократического общества» [11]. 

Предваряя речь о проявлении человеко-

центризма в отношении обеспечения свободы 

экономической деятельности граждан, пояс-

ним основные моменты касательно категории 

свободы. 

Свобода в общем понимании трактуется 

как «возможность проявления своей воли; 

отсутствие стеснений и ограничений для дея-

тельности всего общества или его членов» 

[13, с. 693]. Относительно интерпретаций 

свободы Е. П. Губин указывает, что «какое бы 

определение мы ни выбрали, к какой бы по-

зиции ни присоединились, все они едины в 

главном: без свободы деятельности невоз-

можно постичь желаемых результатов и удов-

летворять различные потребности личности и 

общества, в частности в сфере экономики. 

Свобода – это всегда возможность выбора 

одного из многих вариантов поведения в кон-

кретных условиях…» [15, с. 68]. 

Свобода также присуща человекоцен-

тризму. Подразумевается, что законодатель, 

действуя во благо граждан, обеспечивает им 

свободу действий в определенных рамках. По  

Конституции РФ права и свободы граждан 

являются высшей ценностью (ст. 2). К числу 

прав и свобод гражданина отнесены различ-

ные социально-экономические права, состав-

ляющие правовой статус личности. В этой 

совокупности прав находятся и экономиче-

ские права: свобода экономической деятель-

ности (ст. 8), право каждого на использование 

своих способностей и имущества для осуще-

ствления предпринимательской и иной не за-

прещенной экономической деятельности 

(ст. 34), право на свободное распоряжение 

своими способностями к труду, выбор рода 

деятельности и профессии (ст. 37).  

В настоящем исследовании наше внима-

ние сосредоточено на свободе экономической 

деятельности, которую понимают как консти-

туционный принцип и конституционную цен-

ность [2, 16], экономическое право граждан и 

право на экономическую деятельность, эле-

мент правового статуса личности [5, 6]. С по-

зиции человеколюбия полагаем, что свобода 

экономической деятельности – это возмож-

ность выбора формы и вида экономической 

деятельности.  

Конституция РФ декларирует свободу 

экономической деятельности, указывая в 

ст. 34 о праве каждого на использование сво-

их способностей и имущества для осуществ-

ления предпринимательской и иной не запре-

щенной экономической деятельности. Иными 

словами, Конституция РФ с позиций челове-

колюбия декларирует свободу выбора вида 

(формы) экономической деятельности, но не 

приводит детализации ее видов (форм) и упо-

минает только о предпринимательской дея-

тельности.  

В развитие конституционных положений 

приняты нормы Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ). Иерар-

хическое первенство ГК РФ после Конститу-

ции РФ очевидно. Так, В. Ф. Яковлев называл 

его «экономической конституцией» [19, 

с. 153]. М. И. Брагинский указывает, что ГК 

РФ «занимает положение «первого среди рав-

ных» – primus inter pares» [3, с. 302]. При 

масштабном сравнении социалистического 

(советского) периода в России, при котором 

частного предпринимательства легально не 

существовало, с существующим положением 

дел относительно выбора форм и видов эко 
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номической деятельности следует отметить, 

что действующие нормы права в большей 

степени отражают идеи человеколюбия, чем 

нормы советского права. Однако при деталь-

ном исследовании частноправовых норм ГК 

РФ, очевидно, что они не в полной мере от-

ражают идеи человекоцентризма в части 

обеспечения свободы экономической дея-

тельности граждан. Сказанное подтверждает-

ся следующим. 

Как известно, в предмет гражданского за-

конодательства входят отношения между ли-

цами, осуществляющими предприниматель-

скую деятельность, или с их участием (ст. 2 

ГК РФ). Кодекс ведет речь только о предпри-

нимательской деятельности и не использует 

категорию «экономическая деятельность». 

Представляется, что законодатель, возрождая 

частное право посредством принятия в 1994 

году нового ГК РФ, сузил правовой режим 

свободной деятельности субъектов до пред-

принимательской деятельности, целью кото-

рой является получение прибыли. В ГК РФ 

ничего не сказано о доходной деятельности, 

представляющей собой вид экономической 

деятельности.  
Согласно ст. 2, 23 ГК РФ для граждан ус-

тановлен только режим индивидуального 
предпринимательства (с государственной ре-
гистрацией в качестве индивидуального пред-
принимателя или без таковой в отношении 
некоторых видов деятельности, которые до 
настоящего времени в законодательстве не 
определены (так называемая самозанятость)). 
С одной стороны, законодатель расширяет 
возможности реализации такого экономиче-
ского права граждан, как занятие предприни-
мательской деятельностью, а, с другой сторо-
ны, сужает конституционную свободу эконо-
мической деятельности. Это объясняется тем, 
что внесение вышеуказанных изменений в ст. 
2 и 23 ГК РФ было продиктовано идеей по 
выведению из налоговой тени граждан, кото-
рые не платят налоги с получаемых доходов 
от своей самостоятельной экономической 
деятельности (самозанятые граждане). Их 
деятельность является доходной, а не при-
быльной, так как не в полной мере обладает 
легальными признаками предприниматель-
ской деятельности (ст. 2 ГК РФ). При этом 
доходная деятельность не отражена буквально 
в ГК РФ. Полагаем, что в соотношении част-
ных и публичных интересов наблюдается пе-

рекос в сторону публичных фискальных ин-
тересов.  

Кроме того, неурегулированность в ГК 
РФ доходной деятельности граждан, отличной 
от прибыльной (предпринимательской) дея-
тельности, влечет за собой неурегулирован-
ность положения таких лиц в иных нормах 
права. Например, нет ясности в нормах Зако-
на от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее – Закон о ЗПП) в 
отношении субъектного состава продавцов, 
производителей, исполнителей. В их числе 
нет самозанятых лиц, осуществляющих до-
ходную деятельность без регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя. Сле-
довательно, к самозанятым лицам не приме-
нимы нормы названного закона о повышен-
ной ответственности  перед потребителями 
(ст. 23, 28 Закона о ЗПП). С одной стороны, 
законодатель не возлагает на самозанятых лиц 
повышенных требований, а, с другой сторо-
ны, такое положение дел вне рамок человеко-
любия по отношению к гражданам-
потребителям. 

Также относительно самозанятых граж-
дан, осуществляющих доходную деятель-
ность, не установлен четкий перечень видов 
экономической деятельности. С одной сторо-
ны, это свидетельствует о расширении для 
них свободы экономической деятельности. 
Однако, с другой – данное обстоятельство 
ведет к правовой неопределенности их стату-
са, что не отражает идеи человеколюбия.  

И самое главное, что законодатель, исхо-
дя из положений ст. 2, 23 ГК РФ, искусствен-
но причислив самозанятых лиц к индивиду-
альным предпринимателям, автоматически 
установил для самозанятых лиц режим «без-
виновной ответственности» по п. 3 ст. 401 ГК 
РФ. Очевидно, что это не гуманно по отноше-
нию к самозанятым лицам, осуществляющим 
доходную деятельность без статуса индиви-
дуального предпринимателя с ограниченными 
материальными и финансовыми ресурсами и в 
целях удовлетворения жизненных потребно-
стей себя и своей семьи. В этой связи с точки 
зрения человекоцентризма есть необходи-
мость в проведении законодательной диффе-
ренциации доходной деятельности и при-
быльной (предпринимательской). Данная ме-
ра видится справедливой и будет направлена 
во благо самозанятых граждан. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволяет сделать следующие выводы.  
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Человекоцентризм – это свойство какой-

либо деятельности, процесса, в основе и цен-

тре которых стоит человек с его частными 

интересами. В праве человекоцентризм рас-

сматривается как элемент или свойство кон-

ституционализма, основанного на гуманизме. 

Человекоцентризму также присуща свобода. 

По Конституции РФ  права и свободы граж-

дан являются высшей ценностью (ст. 2). С 

позиции человеколюбия свобода экономиче-

ской деятельности граждан – это возможность 

выбора формы и вида экономической дея-

тельности с определенными справедливыми 

условиями.  

Конституция РФ с позиций человеколю-

бия декларирует свободу выбора экономиче- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ской деятельности, но не приводит детализа-

ции ее видов (форм) и упоминает только о 

предпринимательской деятельности. ГК РФ, 

призванный развивать конституционные по-

ложения, с одной стороны, сужает свободу 

экономической деятельности, устанавливая 

только режим индивидуального предприни-

мательства для граждан. С другой стороны, 

расширяет эту свободу, предоставляя гражда-

нам право осуществлять предприниматель-

скую деятельность без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. Все это в 

совокупности позволяет утверждать, что за-

конодательство об экономической деятельно-

сти граждан не в полной мере отражает идеи 

человекоцентризма. 
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