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Аннотация 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Понятие и виды гарантий 

конституционного статуса личности в Российской Федерации» представляет 

особую актуальность, так как, существует необходимость анализа 

конституционного статуса личности в Российской Федерации поскольку 

статус личности – это основа демократичного государства. Специалисту в 

области юриспруденции необходимо знать и понимать конституционные 

гарантии статуса личности. Согласно мнению исследователей важным 

отличительным признаком конституционного статуса личности является 

прямая принадлежность к государственному аппарату, тем самым определяя, 

что вне государства не может быть конституции и тем самым не может 

существовать конституционный статус личности. Конституция РФ 

обеспечивает не только важную связь конституционного статуса личности и 

органов власти, но также разграничивает их и определяет основные положения 

по организации их деятельности.  

Цель исследования – состоит в исследовании конституционного статуса 

личности в Российской Федерации, выявление существующих недостатков и 

проблем правового регулирования. 

Задачи исследования: проанализировать понятие конституционного 

статуса личности в Российской Федерации; изучить виды правового статуса 

личности; рассмотреть гарантии прав и свобод личности; исследовать 

конституционные гарантии правосудия; рассмотреть особенности судебной 

защиты прав личности; изучить деятельность уполномоченного по правам 

человека в России. 

Работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения и 

списка используемой литературы и используемых источников.  

Объём работы составляет 70 страниц.      
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Введение 

 

Актуальность темы исследования основана, на необходимости анализа 

конституционного статуса личности в Российской Федерации поскольку 

статус личности – это основа демократичного государства. Специалисту в 

области юриспруденции необходимо знать и понимать конституционные 

гарантии статуса личности.  

Согласно мнению исследователей важным отличительным признаком 

конституционного статуса личности является прямая принадлежность к 

государственному аппарату, тем самым определяя, что вне государства не 

может быть конституции и тем самым не может существовать 

конституционный статус личности. Конституция РФ обеспечивает не только 

важную связь конституционного статуса личности и органов власти, но также 

разграничивает их и определяет основные положения по организации их 

деятельности. Данное регулирование государственных органов имеет важное 

значение для развития демократических начал государства. Предметом 

конституционного статуса личности являются общественные отношения, 

которые устанавливаются во всех сферах деятельности личности и общества, 

в том числе политической, социальной, экономической, духовной. Главная 

отличительная особенность предмета конституционного права заключается в 

том, что конституционно-правовое регулирование прав личности происходит 

неоднородно. Главными мерами конституционного воздействия на 

общественные отношения являются определение правомочности, правового 

статуса, а также реализации прав и свобод личности через систему 

правоотношений. 

Гарантом соблюдения и защиты правового статуса личности выступает 

государство, которое регулирует конституционное право. Без действенного 

механизма деятельности со стороны органов власти невозможно реализовать 

правовой механизм защиты личности в Российской Федерации. В данном 

случае государство выступает не как субъект правоотношений, а как властный 



5 

институт. Конституционно-правовая правомочность физических лиц 

определяется нормами Конституции. При этом ее главными элементами 

являются конституционные права и свободы, такие как право избирать и 

избираться, свобода слова и многие другие. 

Конституционное право распространяется на всех граждан страны вне 

зависимости от социального положения или иных личных способностей 

граждан. Конституция – это главный документ для государства, данный 

правовой документ обладает самой высокой юридической силой, который 

регулирует правовой статус человека, суверенитета государства. Конституция 

обладает целым рядом важнейших свойств, которые необходимо знать 

каждому гражданину страны.  

Конституционный статус личности – это важная отрасль права в РФ, 

регулирующая свободы личности, именно Конституция определяет 

организационное и функциональное единство демократичного общества. 

Конституционное право в нашей стране изменилось и необходимо 

анализировать не только перемены, но также важен исторический анализ. 

Развитие права происходило в течение многих веков. Конституционное право, 

как отрасль права стало закономерным процессом, который был вызван 

усложнением хозяйственной и социальной организации общества, 

имущественным расслоением общества, необходимостью упорядочить 

хозяйственную деятельность, установить социальный порядок и многое 

другое.  

Ведущая роль в сфере конституционного права отводится 

профессиональным участникам конституционного правового регулирования. 

Для юриста требуется овладение всеми необходимыми знаниями, умениями и 

навыками в проведении процессуальных действий и принятии 

процессуальных решений по делам, а в этом вопросе важно четко понимать и 

знать конституционное право. Именно поэтому современному юристу 

необходимо для выработки профессиональных компетенций изучать понятие, 

предмет и метод конституционного права. 
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В связи с этим в юридических исследованиях понятие, предмета и 

методов конституционного права переживает перемены, которые поставили 

вопрос об актуальности исследования данной темы. Бесспорно, исследование 

конституционного статуса личности требует тщательного анализа. Главная 

проблема определения понятия, предмета и метода конституционных прав 

личности состоит в том, что ранее заложенный смысл в данное понятие, 

входит в противоречие с современным фактическим правовым содержанием. 

Данное несоответствие определено тем, что содержание данного понятия не 

ограничивается только правовыми явлениями, а зависит от множества 

факторов, в том числе и политической ситуации в стране. 

Исследованиями гарантий конституционного статуса личности в 

Российской Федерации занимались Н.В. Витрук, А.Б. Венгеров, Е.И. Козлова, 

О.Е. Кутафин, В.А. Кучинский, Е.А. Лукашева, В.И. Новоселов, К.И. Почепко, 

В.Д. Перевалов, И.В. Тимошенко и другие, однако практика сложившаяся в 

последнее время показывает, что в правоприменении конституционного права 

существует пробелы, которые необходимо анализировать для эффективного 

решения существующих проблем касаемых прав личности. 

Цель работы состоит в исследовании конституционного статуса 

личности в Российской Федерации, выявление существующих недостатков и 

проблем правового регулирования. 

В соответствии с поставленной целью, сформулированы следующие 

задачи данной работы: 

 проанализировать понятие конституционного статуса личности в 

Российской Федерации; 

 изучить виды правового статуса личности; 

 рассмотреть гарантии прав и свобод личности; 

 исследовать конституционные гарантии правосудия; 

 рассмотреть особенности судебной защиты прав личности; 

 изучить деятельность уполномоченного по правам человека в 

России. 
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Объект исследования: общественные отношения, возникающие в 

процессе реализации конституционных гарантий прав и свобод человека. 

Предмет исследования: нормативно-правовые акты, которые 

регламентируют основы механизма реализации конституционных прав и 

свободы личности. 

Методологической основой исследования является общий 

диалектический подход в совокупности с использованием общих и частных 

методов научного познания, в частности, формально-логического, формально-

юридического, системного анализа, аксиологического. 

Структура работы обусловлена целями настоящего исследования и 

состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения, и списка 

используемой литературы и используемых источников. 
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Глава 1 Теоретические основы гарантий конституционного статуса 

личности в Российской Федерации 

 

Понятие конституционного статуса личности в Российской 

Федерации 

 

Государство исполнят свои обязанности, и осуществляет свою 

деятельность с помощью конституционного права. В 2020 году в Конституцию 

РФ были внесены ряд существенных поправок, которые вызвали возмущения 

у многих граждан, однако по результатам общероссийского голосования по 

поправкам в Конституцию РФ закон о поправках вступил в силу.  

По мнению Р.В. Шагиевой «конституция – это основной закон 

государства, устанавливающий принципы устройства государственной 

власти, основы правового статуса личности и имеющий высшую 

юридическую силу» [38]. 

Как указывал М.Б. Смоленский «конституционное право – это 

совокупность правовых норм, охраняющих основные права и свободы 

человека и учреждающих в этих целях определенную систему 

государственной власти» [30]. 

Согласно мнению исследователей важным отличительным признаком 

конституционного права является прямая принадлежность к 

государственному аппарату, тем самым определяя, что вне государства не 

может быть конституции. Конституция РФ обеспечивает не только важную 

связь конституционных норм и органов власти, но также разграничивает их и 

определяет основные положения по организации их деятельности. Данное 

регулирование государственных органов имеет важное значение для развития 

демократических начал государства. 

По мнению С.М. Шахрай «конституция – это основа легитимности 

власти, ядро правового сознания и опора гражданского общества. 
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Устойчивость Основного закона является залогом политической стабильности 

и успешного развития любого государства» [39]. 

Конституционное право предоставляет всем, в том числе и физическим 

лицам и общественным образованиям общие права, то есть устанавливает их 

правомочность в той или иной области права. Конституционно-правовая 

правомочность личности в России определена и закреплена в Конституции. 

Каждый гражданин страны вправе получить права, обозначенные в 

Конституции вне зависимости от своего статуса, положения в обществе и 

иных личностных характеристик. 

Конституционное право активно воздействует на участников 

общественных отношений за счет установления специфического правового 

состояния. Определенный вид общественных отношений представляют собой 

конституционно-правовые отношения. Конституционное право создает связи 

между субъектами конституционного права, которые и регулирует. 

Общественные отношение созданные конституционным правом – это 

социальное поведение или деятельность субъектов конституционного права, 

которое направляется государством за счет определения и установления прав 

и обязанностей. 

Главные особенности общественных отношений, созданные 

конституционным правом – это всеобщность прав и обязанностей без 

выделения индивидуализации. Конституционное право направлено на 

принудительное обеспечение защиты граждан и общества.  

Таким образом, конституционное право – это основная отрасль права в 

России, поскольку определяет организационное и функциональное единство 

общества. Конституционное право – это совокупность правовых норм, 

которые регулируют общественные отношения с целью защиты граждан и 

общества в целом. Самое важное значение Конституции заключается в том, 

что именно данный правовой акт регулирует и ограничивает государственную 

власть. Ни один орган государственной власти не имеет право выходить за 

нормы и отношения, установленные в Конституции. 
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В соответствии со своими специфическими чертами и свойствами 

конституционно-правовые нормы различаются по признакам, что позволяет 

разделить эти нормы на группы в целях определения места каждой из них в 

системе конституционного права, а также для обеспечения их правильной 

реализации. 

По объекту правового регулирования конституционно-правовые нормы 

можно разделить на несколько групп: 

 нормы, которые лежат в основе определения конституционного 

строя; 

 нормы, которые определяют установки государственности; 

 нормы, которые определяют человека как гражданина и как 

личность; 

 нормы, которые направлены на описание федеративного 

устройства страны; 

 нормы, которые определяют всю систему органов 

государственной власти; 

 нормы, которые принципы управления как на местном, так и на 

федеральном уровне. 

Итак, как было рассмотрено выше специфика предмета 

конституционного права определяет особое содержание видов 

конституционно-правовых отношений. 

Методы конституционного регулирования направлены на установление 

государства и общества, они представляют собой общность юридических 

средств и приемов, способов, а также форм нормативного воздействия на 

отрасли права и на общественные отношения. Благодаря методам 

конституционного регулирования создана система организации правовой 

защиты статуса личности. 

Обособленные элементы правовых норм, которые регулируют 

общественные отношения принято называть приемами конституционного 

регулирования. Приемы конституционно-правового регулирования 
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закреплены в нормативно-правовых актов для определения границ и 

возможностей охранительных отраслей права. Приемы конституционного 

регулирования используются для определения и закрепления мер 

государственного принуждения для реализации обеспечения защиты граждан 

и общества.  

Средства конституционного регулирования представляют собой 

закрепленный порядок действий для осуществления нормативного 

регулирования защиты прав и свобод личности. 

Нормы права, которые регулируют положения личности в обществе 

принято называть правовым статусом личности. Закрепленные нормы права 

позволяют определить положение и роль личности в системе общественных 

отношений. Конституционный и правовой статус личности соотносятся между 

собой как часть и целое.  

Для понимания конституционного права в целом важно также понимать, 

какие существуют способы конституционного регулирования: 

 нормативный порядок регулирования; 

 установка возможных правовых связей и отношений между всеми 

субъектами правовых взаимоотношений. 

Элементы норм конституционного права позволяют смоделировать все 

возможные связи между сторонами, в том числе раскрывают особенности 

субординации или автономии субъектов правовых отношений. 

Таким образом, существующие формы конституционного 

регулирования представляют собой проявления всех свойств 

конституционного права. Конституционное регулирование имеет 

документальную форму, где описаны приемы и средств по способам 

нормативного регулирования общественных отношений. Формы 

конституционного регулирования содержат множество отсылочных 

нормативных и правовых правил, правовых норм, в том числе описание 

возможных запретов и предписаний. 
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Существует большое количество методов конституционного права, 

которые необходимы для существования правового государства, поскольку 

конституционное право – это первоисточник права. 

Методы конституционно регулирования обусловливают весь характер 

общественных отношений в правовом государстве. Методы регулирования 

упорядочены и оптимизированы и определяют предмет правового 

регулирования. Ведь именно предмет правового регулирования позволяет 

раскрыть содержание методов конституционного права. 

Немаловажное значение имеет и то, что методы правого регулирования 

напрямую зависят от выбранной формы государственного устройства. Важно 

указать, что вся система конституционно-правового регулирования носит ярко 

выраженный политический характер. 

Согласно исследователям в России две категории методов правого 

регулирования, которые характеризуются особенностями внешнего 

выражения, приемами и средствами использования.  

Рассмотрим данные категории подробнее. 

Первая категория отличается от других норм правового регулирования 

методами конституционного закрепления и общих установлений. Метод 

конституционного закрепления создан для регулирования общности правовых 

отношений, которые входят в предмет правового регулирования 

конституционного права.  

Благодаря средствам юридического закрепления возникают 

конституционно-правовые нормы, в содержании которых нет обычных для 

правового регулирования описаний правовых отношений, установки прав и 

обязанностей, не описываются юридические факты, а также отсутствуют 

какие-либо меры принуждения.  

Кроме того, благодаря методу конституционного закрепления 

закладываются основы конституционно-правовых отношений, которые 

обусловлены стабильностью и бессрочностью. Методы закрепления правого 
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регулирования выражены в нормах и принципах, которые документально 

задекларированы. 

Метод конституционного закрепления оказывает воздействие на 

определенную группу публичных отношений, так он определяет правовую 

основу для становления и развития государственной системы. Определяет 

границы прав и свобод личности. 

Довольно похожим образом также регулируются отношения общего 

характера, которые могут возникнуть в результате нормативного закрепления 

устоев жизни общества или государства в целом. 

Исключительно отраслевым методом конституционно-правового 

регулирования является метод общих установлений. Данный метод в своей 

структуре определяет:  

 средства юридического закрепления; 

 приемы определения субъективного состава правовых норм. 

Итак, данный отраслевой метод обеспечивает не только закрепление 

правовых норм, но при этом дает строгое определение для субъектов права, 

учреждение их правовых состояний или конституционно-правовых статусов.  

Однако при этом не раскрывает содержание субъективных прав и 

юридических обязанностей. Такое содержание вытекает из всего большого 

объема действующих конституционно-правовых норм материального и 

процессуального характера, на такое обстоятельство напрямую указывает 

некоторые отсылочные нормы конституции. 

Итак, конституционное регулирование общественных отношений 

осуществляется методами конституционного закрепления, общих 

установлений, императивного и диспозитивного воздействия на волю и 

поведение людей. Методы конституционного регулирования в современной 

России является не только частью правовой системы, но также Конституция 

является полноценным институтом гражданского общества, который 

обеспечивает права и законные интересы граждан. 
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Конституция РФ обеспечивает необходимую взаимосвязь и четкое 

разграничение конституционных норм в органах государственной власти и 

определяет основные положения по организации деятельности государства. 

Данное регулирование государственных органов имеет важное значение для 

развития демократических начал государства. Конституционное право 

предоставляет всем, в том числе и физическим лицам и общественным 

образованиям общие права, то есть устанавливает их правомочность в той или 

иной области права. Содержание правомочности включает общие права, 

которые определяют положение субъектов данного права в обществе. Стоит 

указать, что в данном случае государство выступает не как субъект 

правоотношений, а как властный институт. 

В основе правового статуса лежит фактический социальный статус, т.е. 

реальное положение человека в данной системе общественных отношений. 

Право лишь закрепляет это положение, вводит его в законодательные рамки. 

Социальный и правовой статусы соотносятся как содержание и форма. 

Анализ мнений по вопросу правового статус личности показал, что 

некоторые исследователи (В.А. Кучинский, Е.А. Лукашева) ограничивают 

состав личности исключительно правами и свободами, в том время как другие 

(А.Б. Венгерова) в состав правового статуса личности добавляет 

ответственность личности, расширенно толкуют понятие личности 

(А.И. Лепешкин, Л.Д. Воеводин, М.С. Строгович), которые в понимании 

правового статуса личности добавляют законные интересы и правовые нормы, 

указываю гражданство. 

Рассмотрим подробнее предлагаемые исследователями-правоведами 

варианты элементов правового статуса личности.  

Так Е.А. Капитонова «предлагает понимать под конституционным 

статусом личности совокупность принципов, прав, свобод и обязанностей 

личности, закрепленных Конституцией РФ и иными нормативными актами, 

относящимися к числу источников конституционного права» [10]. 
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По мнению О.Н. Дотдаева «конституционный статус личности – это 

ядро правового статуса личности, определяемое конституционными нормами. 

Конституционно-правовой статус закрепляется нормами всех отраслей 

российского права» [8]. 

Конституционно-правовой статус личности по мнению П.П. Вострикова 

определяет права и обязанности личности с целью определения места 

личности в обществе. Правовые нормы и правосубъектность лица – это основа 

для получения личности прав и обязанностей, следовательно, они не могут 

быть одновременно элементом правового статуса [5].  

Согласно А.А. Чепурнову основные черты конституционных прав 

личности можно охарактеризовать через «всеобщность; равенство, 

проявляющееся посредством равенства прав и свобод и равного исполнения 

обязанностей, равного положения независимо от пола, расы, национальности, 

языка и иных ограничивающих возможностей; неотчуждаемость; 

непосредственность действия; гарантированность» [37]. 

По мнению А.В. Безрукова «Конституционно-правовой статус человека 

и гражданина в Российской Федерации представляет собой комплексный 

институт конституционного права, включающий следующие элементы: 

 правосубъектность, в которую входят правоспособность и 

дееспособность; 

 конституционные права, свободы и обязанности личности; 

 гражданство или иную политико-правовую связь лица с 

государством; 

 конституционные гарантии и ответственность; 

 принципы правового статуса личности» [2]. 

Таким образом большинство исследователей подчеркивают основу 

конституционного статуса личности для всех отраслевых статусов. Главные 

элементы конституционного статуса личности: конституционные права, 

свободы и обязанности, гражданство, юридические гарантии, принципы 

правового положения личности. 
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Гражданство позволяет получить определенный правовой статус 

личности, именно гражданство определяет права и обязанности личности в 

государстве и обществе. По мнению Р.Б. Гандолоева «в демократическом 

государстве гражданство представляет собой своего рода членство, дающее 

право участвовать в управлении государством и обеспечивающее гражданину 

гарантию его прав» [6]. Как отметил З.Н. Омаров «наличие гражданства 

соответствующего государства является естественным состоянием для 

человека. Подавляющее большинство людей в мире обладает гражданством 

какого-то государства. Отсутствие гражданства, состояние без гражданства - 

скорее исключение, нежели правило» [25]. 

В ФЗ от 31.05.2002 года №62 «О гражданстве Российской Федерации» 

указано «гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь 

лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных 

прав и обязанностей» [22]. 

Гражданство – это главная часть основных прав человека, которое 

системно образует правовой статус лица и определяет первоначальные 

взаимоотношения между человеком и государством. Гражданство 

представляет собой юридические гарантии защиты государства. Институт 

гражданства в России призван обеспечить стабильность и сплоченность 

общества, а также сбалансировать интересы личности, государства и 

общества. Гражданство обладает устойчивыми юридическим принципами, 

которые должны обеспечиваться вне зависимости от местонахождения 

гражданина. 

Правовые отношения между гражданами и государством можно 

определить как отношения, основанные на равноправии. Государство и 

граждане связаны совокупностью взаимных прав и обязанностей, что 

обусловлено принципом признания общечеловеческих ценностей, как основы 

существования государственного общества. Основные характеристики 

гражданства определяются политическим характером, что означает право 

граждан в участие в управлении государством. Это отражено не только в 
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законодательном определении государства, а определено важностью 

политических прав и свобод личности. 

Гражданство – это метод и способ защиты прав и свобод человека, а 

также гражданство, служит институтом защиты интересов государства. Тем 

самым институт гражданства выполняет двоякую функцию защищает 

интересы личности и государства. Государство руководствуется 

демократическими принципами для обеспечения выполнения своих функций, 

от гражданина в ответ требуется соблюдение определенных правил поведения 

и обязанностей. Гражданство предоставляет широкий спектр возможностей 

для реализации своих прав и законных интересов, а также обеспечивает 

защиту от незаконных действий со стороны других людей и общественных 

организаций. 

Анализ подходов к определению термина «гражданство» позволяет 

сделать вывод что гражданство дает возможности личности воспользоваться 

совокупностью прав и свобод, которые определены в Конституции. 

Гражданство – это средство, которое дает возможность любому физическому 

лицу применять определенные правовые нормы. Однако анализ 

конституционного статуса личности нельзя сводить только к анализу понятия 

гражданства. Данная категория значительно шире и охватывает множество 

факторов, таких как правосубъектность (правоспособность, дееспособность), 

конституционные права и свободы личности, а также их обязанности, 

конституционные гарантии и ответственность, а также принципы правого 

статуса личности. 

Правовые принципы – это основа института права, которые позволяют 

определить сущность той или иной нормы права. Поэтому, когда речь идет о 

принципах правового статуса личности, то целесообразно говорить, что это 

«категория иного порядка, нежели элемент правового статуса личности. Они 

не входят в правовой статус личности, а определяют его характер и 

содержание» [22]. 

Проанализируем принципы правового статуса личности закрепленные в 
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Конституции РФ: 

 согласно ст. 18 Конституции РФ «права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими. Они 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием» [12]. Тем самым закреплено, что человек, 

его права и свободы признаются высшей ценностью, которые обладают 

самым высоки приоритетом; 

 презумпция неотъемлемости и неотчуждаемости прав и свобод 

человека и гражданина, недопустимости ограничения прав и свобод; 

 равенство прав и свобод человека и гражданина определено в ст. 

19 Конституции РФ, что означает отсутствие дискриминации прав 

человека по каким-либо признакам «государство гарантирует равенство 

прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств» [12]; 

 единство прав и обязанностей установлено ст. 6 Конституцией РФ, 

совпадение прав и обязанностей указано в ст. 38 Конституцией РФ, а 

также ст. 42 и 58 Конституцией РФ; 

 гарантированность прав и свобод человека и гражданина. 

Представлена в ст. 2, 17 и 19 Конституции РФ; 

 учредительный характер основ правового статуса личности 

определяются тем, что конституционные права личности обладают 

высшей юридической силой и действуют на всей территории России и 

вне ее. 

Таким образом, правовое положение человека и гражданина – 

положение человека и гражданина в обществе и государстве, урегулированное 

нормами права. Конституционное положение (статус) – задаваемое 
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конституционными нормами положение человека и гражданина в обществе и 

государстве. 

Юридическая ответственность направлена на предотвращение 

противоправного поведения и стимулирования общественно полезного 

поведения. Именно юридическая ответственность позволяет обеспечить 

правовой статус личности, при этом, не являясь элементом статуса личности с 

точки зрения права.  

Таким образом конституционный статус личности является лишь 

частью правового статуса человека, поскольку базируется исключительно на 

конституционно-правовых положениях. Конституционный статус личности – 

это основа правоспособности человека, которая дает ему возможность для 

любых законных действий. 

 

1.2 Виды правового статуса личности 

 

Правовой статус личности – это сложная, собирательная категория, 

отражающая весь комплекс отношений человека с обществом, государством, 

отдельными коллективами и другими людьми. Для анализа правого статуса 

личности необходимо изучить возможные виды статуса личности. 

Правовой статус личности – это социальные возможности, 

определяемые экономическими условиями общества и юридически 

закрепленные государством. Они выражают ту меру свободы, которая 

объективно возможна для индивида на конкретном историческом этапе 

развития общества и страны в целом. Правовые свободы направленны на 

создание условий для реализации личности в обществе. 

Индивидуальные права, или субъективные права, представляют собой 

не потенциальные, а реальные социальные возможности индивида, 

вытекающие непосредственно из основного закона страны, а именно из 

Конституции. 
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Существую различные трактовки видов правового статуса личности. По 

мнению Е.И. Козловой, О.Е. Кутафина правовой статус личности делиться на 

три группы, которые тесно связаны между собой: 

 нормы, которые закрепляют общие принципы правового статуса 

личности;  

 нормы права определяющие основания для приобретения и 

прекращения гражданства, кроме того, к данной группе относятся 

нормы права в отношении иностранных граждан; 

 нормы права, которые устанавливают конституционные права, 

свободы и обязанности человека, составляющие «ядро, сердцевину 

правового статуса личности, определяемого совокупностью норм всех 

без исключения отраслей российского права» [11]. 

По мнению О.А. Аброковой, М.Х. Гукепшокова все виды правого 

статуса личности находятся в тесной взаимосвязи. Данное утверждение 

основано на том, что на практике личность приобретает сразу все три важных 

вида правовых статусов «является гражданином государства, занимает 

определенную нишу в обществе, принадлежа к той или иной социальной 

группе, и, конечно же, будучи индивидуумом, обладает индивидуальными 

правами и обязанностями. Общим правовым статусом обладают все лица, так 

как он гарантирован Конституцией, специальный статус объединяет 

определенную социальную группу людей, а индивидуальных статусов 

существует огромное количество - все же для каждого человека и гражданина 

он особенный и своеобразный» [1]. 

Е.А. Зорченко, Н.А. Полящук, Н.М. Юрашевич определяют следующие 

виды правого статуса личности «общий правовой статус (единый и неделимый 

для всех и представляющий собой совокупность прав и обязанностей, 

закрепленных прежде всего на конституционном уровне), специальный 

(родовой) статус (особенности правового положения отдельных категорий 

лиц) и индивидуальный статус (совокупность персонифицированных прав 

человека, обусловленных возрастом, полом, профессией» [7]. 
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В.В. Лазарев, С.В. Липень выделяют следующие виды правого статуса 

личности «общий (конституционный), отраслевой, специальный, 

индивидуальный, статус физических и юридических лиц, статус граждан, 

иностранцев и лиц без гражданства, статус федеральный и региональный» 

[14]. 

По мнению В.Д. Перевалова существуют следующие виды правового 

статуса личности «общий (международный), конституционный (базовый), 

отраслевой, родовой (специальный) и индивидуальный правовые статусы 

личности» [26].  

Классификация правовых статусов личности связана со сферой действия 

и структурой правовых систем:  

 общий (международный) правовой статус человека. Данный 

статус определяет, но только внутригосударственные права и свободы 

человека, но и те, что закреплены в международных правовых 

документах. Права и свободы личности защищены внутренним и 

международным законодательством; 

 конституционный (базовый) статус. Данный статус определяет все 

возможные права личности, которые закреплены государством. Данный 

статус стабилен и устойчив и отвечает фактическим запросам общества; 

 отраслевой статус личности. Данный статус определяет все 

возможные права личности, которые закреплены в различных отраслях 

права; 

 родовой (специальный) статус личности. В данном статусе 

отражается специфика правового положения отдельных категорий 

людей, которые могут иметь некоторые привилегии (например жители 

Крайнего Севера); 

 индивидуальный статус. Данный статус определяет положения 

конкретной личности (пол, возраст, семейный статус). 

Общий правовой статус определяется правами и обязанностями 

данными Конституцией для всех граждан. Общий правовой статус является 
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основой, отправной точкой для всех конституционных правах человека. 

Общий правовой статус учитывает отличительные особенности всех 

категорий граждан (несовершеннолетние, пенсионеры, военнослужащие). 

Исходя из общего конституционного статуса, все категории граждан в России 

могут иметь свои особенности, дополнительные права и обязанности, которые 

предусмотрены законодательством.  

Конституционный статус личности консолидирует главные права и 

свободы граждан, которые получили закрепление в Конституции РФ. 

Конституционный статус личности призван создать стабильное общества, в 

котором существует правопорядок и в котором строго соблюдают права и 

свободы каждого члена общества. 

Отраслевой статус лица консолидирует права отдельных отраслей 

правой системы: гражданской, административной, трудовой. 

Родовой (специальный) статус личности консолидирует права 

отдельных категорий граждан, которые могут иметь дополнительные 

государственные гарантии, к примеру такие категории граждан как 

пенсионеры, инвалиды, военнослужащие, работники районов крайнего 

Севера. 

Индивидуальный правовой статус определен особенностям конкретного 

лица (пол, семейное положение, возраст) и представляет собой совокупность 

персональных прав и обязанностей. Индивидуальный правовой статус 

меняется вместе с изменениями, которые происходят в жизни человека. Все 

граждане одновременно являться носителями различных правовых статусов. 

Индивидуальные права законодатель не закрепляет произвольно, 

поскольку консолидация прав и обязанностей напрямую зависит от 

экономического и политического развития общества на данном историческом 

этапе развития страны. При этом стоит указать, что, конечно, ни одно лицо не 

может практически одновременно осуществлять все субъективные права, 

вытекающие из закона. 
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Л.А. Нудненко указывал, что «ядром конституционного статуса 

личности в России являются конституционные права, свободы и обязанности. 

Именно они характеризуют наибольший объем отношений, возникающих 

между личностью, обществом и Российским государством в различных сферах 

общественной и государственной жизни» [21]. 

По мнению О.А. Аброковой, М.Х. Гукепшокова «правовой статус 

личности предполагает систему прав, их гарантий и защиты, а также 

обязанностей и ответственности человека перед обществом, государством и 

окружающим миром, что позволяет человеку принимать участие в управлении 

делами общества и государства. В свою очередь общество и государство 

ответственны перед личностью за создание условий и гарантий по реализации 

и защите ее прав» [1]. 

Н.И. Матузов выделил следующие правовые элементы в статусе 

личности «1) правовые нормы, устанавливающие данный статус; 2) 

правосубъектность; 3) основные права и обязанности; 4) законные интересы; 

5) гражданство; 6) юридическую ответственность; 7) правовые принципы; 8) 

правоотношения общего (статусного) типа» [16]. 

Правовой статус личности постоянно улучшается, что связано с 

запросами общества, совершенствованием правовой системы и эволюцией 

человека в целом. Правовое государство невозможно без полного признания и 

обеспечения прав и свобод человека. Государство выступает гарантом по 

защите и реализации прав человека.  

Итак, правовой статус личности прежде всего – это нормативная 

характеристика правовой социализации личности. Существует несколько 

стадий правовой социализации личности по возрастному развитию:  

 дети до 6 лет. Каждый гражданин страны имеет гражданские права 

и обязанности, однако в силу недееспособности правосознании за детей 

ответственность за них несут родители; 
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 дети 6-14 лет, которые также являются недееспособными, однако 

они уже имеют начальный уровень правосознания, а потому могут 

частично самостоятельно вступать в правовые отношения. 

 дети 14-18 лет, которые уже обладают частичной дееспособностью 

в целом, но в определенных отраслях права могут иметь полную 

дееспособность и могут нести ответственность за определенные 

правонарушения; 

 18 лет и старше. В данном возрасте люди полностью дееспособны, 

за исключением ограничений по вступлению в некоторые должности 

(судья, президент). 

Немаловажен тот факт, что виды правого статуса человека находятся в 

постоянном развитии и видоизменении. Они подвержены изменениям 

государственных и правовых институтов в силу совершенствования и 

демократизации общества. Изменения видов правого статуса личности 

обусловлены эволюцией человека и общества как в государственном, так и 

международном масштабе. Несмотря на изменения видов правого статуса 

личности основа всегда остается неизменной и устойчивой. Даже термин 

«статус» характеризуется стабильностью параметров субъекта. 

Изменения правого статуса личности, как правило, носит характер 

позитивного для человека. Развитие видов правового статуса проходит по 

следующим основным направлениям: 

 постепенное закрепление естественно-правовых начал и 

определенных естественных правомочий в положительном 

направлении, и прежде всего конституционном законодательстве 

страны, и иных международно-правовых актах. К примеру, права 

человека, закрепленные в Декларации прав человека и гражданина 

(1991) и Конституции РФ (1993) до сих пор не потеряли своей 

актуальности, а стали только совершеннее, также обстоят дела и в 

международных правах Вирджинская декларация (1776), французская 

Декларация прав человека и гражданина (1789) легки во основу 
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Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН (1948). Можно утверждать, что в стране и в мире 

наблюдается тенденция п совершенствования прав человека; 

 появление совершенно новых прав и обязанностей человека в 

результате развития науки и техники, создания новых технологий и т.д. 

К примеру, в ст. 29 Конституции РФ закреплены права на свободу 

информации и запрете цензуры; 

 совершенствование существующих правовых норм, расширение и 

укрепление прав и свобод человека и гражданина, о чем свидетельствует 

имплементация международного права на внутригосударственном 

уровне. 

Как уже было сказано ранее развитие правового статуса конкретной 

личности зависит от целого ряда юридических фактов и событий, которые 

происходят в жизни: достижения совершеннолетнего возраста, получения 

образования, получение права на вождение автомобиля, заключения 

соглашений, вступление в брак, заключения трудового договора, служба в 

вооруженных силах, избрания депутатом, получение исключительных прав на 

изобретение, противоправное общественное деяние и многих других 

значимых факторов.  

Таким образом начиная с момента рождения личность имеет 

определенный правовой статус, более того, с рождения человек уже может 

стать участником определенных правоотношений (наследования, дарения). 

При достижении совершеннолетия (18 лет) граждане получают новые права и 

обязанности: вступление в брак, призыв на военную службу, водительские 

права. С наступлением возраста 35 лет граждане получают некоторые особые 

избирательные права. Правовой статус человека является, по сути, 

нормативной характеристикой его правовой социализации. 

Правовую социализацию следует рассматривать как основной способ 

овладения человеком правовой реальностью. По мнению А.А. Хасанова 

«правовая социализация – это процесс усвоения человеком системы правовых 
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знаний, ценностей и норм, благодаря которому происходит его успешная 

адаптация к общественно-правовой жизни. Её результатом является принятие 

индивидом части культурно-правового наследия, которая актуальна не только 

для его социальных интересов, но и в целом для общественно-исторического 

процесса, субъектом которого он является. Приобщаясь к сложившемуся 

регламенту жизнедеятельности своей социальной группы, человек начинает 

проявлять негативное отношение к любым отклонениям от действующих 

социально-правовых установок и принимает участие в противостоянии 

деструктивным силам, действия которых направлены против сложившегося 

общественного порядка. Получив необходимые правовые умения и навыки 

урегулирования отношений с другими членами общества, он может не только 

продуктивно взаимодействовать с ними, но и закреплять или даже повышать 

свой статус, успешно выполняя предписанную ему социальную роль» [36]. 

Правовая социализация включает в себя несколько этапов, которые 

можно различить по уровню понимания и степени вовлеченности индивида в 

систему правовых взаимоотношений.  

Таким образом права человека – это совокупность естественных и 

неотчуждаемых прав и свобод, которыми человек обладает в силу рождения, 

и которые зависят от его принадлежности к государству. Конституционный 

статус личности находиться в постоянном изменении, что связано с запросами 

общества, совершенствованием правовой системы и эволюцией человека в 

общем.  
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Глава 2 Теоретический анализ конституционного статуса личности 

в Российской Федерации 

 

2.1 Гарантии прав и свобод личности 

 

Во многих случаях реализация основных прав и свобод личности 

зависит от тех гарантий культурного, социально-экономического, 

материального, политического, организационного и правового характера, 

которые определяет и обеспечивает государство. 

Известно, что с уровнем материально-технического развития общества 

связаны социальная стабильность и безопасность. Порядок организации и 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

основывается на первичных основах конституционно-правового статуса 

личности. Попытки российского законодательства создать и обеспечить все 

необходимые средства, обеспечивающие уважение и защиту 

фундаментальных прав и свобод граждан, следует считать большим успехом 

развития общества. 

Особое место в системе обеспечения прав и свобод граждан занимают 

правовые гарантии, с помощью которых обеспечиваются различные этапы 

процесса реализации, защиты и защиты прав и свобод граждан. В обществе 

действует широкая система обеспечения субъективных прав граждан.  

Основные права и свободы человека закреплены в Конституции РФ. 

Между тем их наличие само по себе не всегда свидетельствует о том, что эти 

права и свободы будут соблюдаться. Для того чтобы обеспечить соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина на всей территории РФ, необходимо 

иметь определенного рода гарантии. Под обеспечением гарантии прав и 

свобод человека понимаются средства и методы их реализации в стране и 

мире. 

Гарантия – это понятие характеризуется обеспечением либо реализацией 

чего-либо. 
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По мнению Т.И. Мирской «гарантии прав и свобод личности в широком 

смысле представляют собой систему принципов, условий и средств 

реализации и защиты прав и свобод личности. В узком смысле гарантии прав 

и свобод личности – это законодательно закрепленные процессуальные права, 

обеспечивающие реализацию и защиту иных прав и свобод личности» [18]. 

Наиболее эффективными гарантиями прав и свобод личности являются 

юридические – под ними понимается совокупность правовых приемов и 

средств (норм права), которые благодаря своему функционированию 

объективно реализуют все права и свободы человека. 

Гарантии прав и свобод личности обеспечиваются субъективными 

правами, эти права реализуются только через правовые гарантии и нормы 

правосубъектного характера, которые непосредственно обеспечивают 

реальный правовой статус личности. 

«Под гарантиями следует понимать систему социально-экономических, 

политических, нравственных, юридических, организационных предпосылок, 

условий, средств и способов, создающих равные возможности личности для 

осуществления своих прав, свобод и интересов» [36].  

Правовые гарантии прав и свобод граждан – это совокупность 

специальных правовых средств и способов, с помощью которых реализуются, 

охраняются и охраняются права и свободы, предотвращаются их нарушения, 

восстанавливаются нарушенные права. 

К правовым гарантиям реализации прав и свобод человека и гражданина 

относятся установленные пределы их реализации, способы конкретизации, 

юридические факты, связанные с их обеспечением, процессуальные формы 

реализации прав и свобод, меры поощрения и льготы по стимулированию их 

законного осуществления. 

Согласно Конституции РФ, государство гарантирует реализацию прав и 

свобод граждан страны. Главная основа конституционного строя в стране – это 

его народа, а государство предоставляет гарантии по защите прав и свобод 

личности. 
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По мнению Е.Н. Хазова, В.Е. Хазовой «под юридическими гарантиями 

следует понимать признание и закрепление прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в Конституции и других нормативных актах 

государства и обеспечение их реализации всей правоохранительной 

деятельностью данного государства, общественно-политическими 

организациями, их должностными лицами и самой личностью» [35]. 

Главные юридические гарантии представляют собой право на 

обращение в суд для отстаивания своих прав и свобод, право на юридическую 

помощь, право на получение информации, право на возмещение ущерба, а 

также презумпция невиновности. 

Некоторые авторы (И.В. Ершова, Ж.С. Жайкбаев Н.А. Чертова, 

А.С. Шабуров) выдвигают идею о том, что в число правовых гарантий прав 

личности должны входить: меры, закрепленные нормами права надзора и 

контроля по выявлению случаев правонарушений; меры правовой защиты; 

меры юридической ответственности; меры принуждения и иные меры 

правовой защиты; процессуальные формы защиты прав (в том числе формы 

применения мер правовой защиты); меры предупреждения и пресечения 

правонарушений. 

Гарантия прав и свобод личности обеспечена эффективной правовой 

системой, в которую входят нормативные элементы институционального, 

процессуального, организационного характера. Не все правовые нормы, 

юридически гарантируют права и свободы граждан, а только те, которые 

содержат определенные методы и средства, позволявшие беспрепятственно 

получить право на защиту прав и свобод человека, а также возможность их 

восстановление в случае, когда они были нарушены. 

Главный принцип юридических гарантий – это право каждого защищать 

свои права и свободы всеми законными способами. 

Правовые гарантии защиты прав человека можно разделить на 

межгосударственные и международные механизмы обеспечения прав 

человека. Защита и непосредственное обеспечение прав человека и основных 
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свобод осуществляются прежде всего во внутригосударственном 

законодательстве  

Внутригосударственные институты защиты прав человека и гражданина 

– это система культурных, социально-экономических, политических и 

правовых средств и условий, обеспечивающих непосредственную защиту прав 

человека.  

Существует две категории гарантий соблюдения прав и свобод человека 

– это общие и конституционные.  

Общие гарантии прав и свобод человека – это закрепление основ 

конституционного строя, а также способы защиты прав, практикуемые на 

территории РФ. Конституция РФ указывает, что права и свободы человека 

должны соблюдаться неукоснительно. Общие гарантии прав и свобод 

человека: 

 право на судебную защиту своих конституционных прав и свобод;  

 право самостоятельного выбора способов и форм защиты прав и 

свобод;  

 право на международную защиту прав и свобод;  

 гарантированность реализации права на возмещение вреда с 

помощью обращения в судебные инстанции;  

 наличие единого возраста для самостоятельной защиты прав и 

свобод.  

Конституционно-правовые гарантии основаны на основных принципах 

указанные в Конституции РФ: 

 равенство каждого человека перед судом и законодательством;  

 право на получение юридической помощи;  

 презумпция невиновности. 

Таким образом, для реализации конституционных прав и свобод 

граждан, конституционных обязанностей нужны гарантии, являющиеся 

элементом правового статуса личности. Гарантии основных обязанностей 
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выражаются в создании наиболее благоприятных условий для несения и 

активного использования обязанностей. 

Остановимся подробнее на конституционных гарантиях прав и свобод 

личности. Конституция устанавливает общие принципы юридических 

гарантий. К числу важнейших конституционных гарантий относятся:  

 принцип разделения властей (ст. 10), обеспечивающий 

политическую свободу личности;  

 обязанность государства защищать права и свободы человека (ст. 

45), в том числе и обязанность судебной защиты его прав (ч. 1 ст. 46);  

 право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45);  

 право на получение квалифицированной юридической помощи 

(ст. 48);  

 принцип презумпции невиновности (ст. 49);  

 право обвиняемого в совершении преступления на рассмотрение 

его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, 

предусмотренных федеральным законом (ч. 2 ст. 47);  

 право на защиту потерпевших от преступлений и злоупотреблений 

властью, обеспечение им доступа к правосудию и компенсации 

причиненного ущерба (ст. 52);  

 право каждого на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц (ст. 53);  

 гарантии в области правосудия (ст. 50, 51).  

Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание 

и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

властей, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18). 

Это непосредственно действующие права.  

В данной сфере Конституция отводит особую роль Президенту. 

Выступая гарантом прав и свобод человека и гражданина (ст. 80), Президент 
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реализует свое конституционное полномочие в процессе осуществления 

законодательной инициативы, а также при издании указов, направленных на 

защиту правового положения личности в целом и отдельных групп населения, 

которые особо нуждаются в защите прав и свобод личности. 

Важнейшими гарантиями основных прав и свобод личности являются 

институт конституционного контроля, установленный ст. 125 Конституции 

РФ, и принцип презумпции невиновности, суть которого в том, что каждый 

человек, обвиненный в совершении преступления, считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в судебном порядке. 

Международные механизмы гарантий прав личности – это меры, 

направляемые мировым сообществом на обеспечение и защиту прав человека 

и гражданина.  

По мнению Ю.У. Саиева «международная защита прав человека 

представляет собой совокупность международно-правовых норм, 

гарантирующих и закрепляющих в договорном порядке права и свободы 

человека, обязательства государств по установлению на практике прав и 

свобод; а также международные механизмы для контроля за ходом 

выполнения государствами взятых на себя международных обязательств и 

непосредственно защитой нарушенных прав отдельного человека» [28]. 

Международные гарантии прав личности реализуются через систему 

правовых гарантий как культурных, политических, организационных и 

правовых норм. Политико-правовая система международных гарантий прав 

человека, в частности, включает: систему международных пактов и конвенций 

по правам человека; Комиссию по правам человека в рамках ООН; Комитет по 

правам человека; Европейскую комиссию по правам человека; Европейский 

Суд по правам человека и ряд других механизмов, которые способны 

предоставить гарантии прав и свобод личности. 

Эффективность реализации правовых гарантий прав и свобод личности 

зависит, прежде всего, от зрелости институтов гражданского общества и 

правового государства, высокого уровня правовой культуры населения и всех 
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пунктов государственного аппарата, качества работы соответствующих и 

правоохранительных органов, их должностных лиц. 

В настоящее время в стране существует огромное количество 

инструментов, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Однако, несмотря на развитый институт правового обеспечения, часто права 

личности нарушаются, и методы их защиты не всегда достаточно эффективны, 

так как защите не уделяется должного внимания. Поэтому возникает проблема 

не только совершенствования существующих методов и средств, но и 

создания новых институтов, обеспечивающих и защищающих права личности 

– чем больше этих институтов, тем эффективнее обеспечение прав человека в 

современном обществе. 

Основные права и свободы человека перестали быть чисто внутренним 

делом государства. Обеспечение всего комплекса прав и свобод человека 

является не только внутренним делом государств, но и задачей, определенной 

уставом ООН, международными пакетами, конвенциями. В международном 

праве существует большой перечень гарантий прав и свобод личности.  

Обеспечение прав человека осуществляется как в рамках 

внутригосударственного законодательства, так и на уровне международного 

сообщества.  

Согласно ч. 3 ст. 46 Конституции РФ «каждый вправе в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации обращаться в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты» [12].  

К субъектам государственного аппарата и иных негосударственных 

организаций, которые призваны обеспечить охрану и защиту прав и свобод 

человека, и гражданина следует относить: 

 Президент России прежде всего является гарантом и эталоном по 

реализации конституционных прав человека. Согласно 

законодательству, каждый гражданин РФ может обратиться в адрес 



34 

Президента, через Управление Президента по работе с обращениями 

граждан и организаций; 

 прокуратура РФ реализует свою деятельность через надзорную 

функцию, которая представляет собой гарант соблюдения и сохранения 

конституционных прав человека. Деятельность прокуратуры направлена 

на оперативное реагирование на нарушения прав и свобод человека; 

 иные органы исполнительной власти (министерства, органы 

юстиции, внутренних дел, безопасности), которые также действуют с 

целью сохранения и реализации прав и свобод человека; 

 судебная власть РФ – это главный орган власти по защите прав 

личности, который защищает основные прав и свободы граждан, а также 

их законные интересы. Суд является главным гарантом по обеспечению 

безопасности граждан; 

 уполномоченные орган по правам человека представляет собой 

своеобразное связующие звено между государственной властью и 

гражданами страны, именно Уполномоченный по правам человека 

разрешает конфликтные моменты возникающие по вопросам защиты 

государственных и индивидуальных интересов, выступая тем самым 

балластом для защиты общества. Уполномоченный по правам человека 

в России назначенное государством должностное лицо, которое 

призвано рассматривать жалобы граждан в пределах своей 

компетенции; 

 комиссия по правам человека в субъектах РФ. Связующий орган 

для деятельности уполномоченного по правам человека в субъектах РФ 

с гражданами. Комиссия обязана рассматривать жалобы граждан и 

принимать по ним решения в пределах своей компетенции; 

 уполномоченные по правам ребенка в РФ. Данный орган 

осуществляет защиту прав и свобод ребенка в России на федеральном 

уровне. Разрешает конфликтные моменты возникающие по вопросам 

защиты детей; 
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 органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления. Данные органы власти направлены на реализацию 

прав, свобод и законных интересов граждан; 

 адвокатура – это добровольное профессиональное объединение 

квалифицированных юристов, созданное с целью защиты прав, свобод и 

интересов доверителей в суде; 

 нотариат – это общественный институт, который обеспечивает 

защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц за счет 

совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами 

нотариальных действий; 

 иные общественные организации (Российское общество 

инвалидов, Российское сообщество авторов, профсоюзы, Конфедерация 

обществ по защите прав потребителя) которые созданы для защиты 

определенных видов прав, свобод и законных интересов граждан РФ. 

Кроме правовых гарантий прав и свобод личности государством 

выделены экономические гарантии, которые призваны обеспечить 

стабильность экономического положения общества, эффективность 

деятельности налоговой системы и социальной защиты все групп населения. 

Граждане страны обладают правом выбора места жительства, места работы, 

все эти экономические гарантии защищены государством. Каждый гражданин 

страны может реализоваться в профессиональном плане и это гарантируется 

государством и нормами права. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что гарантия 

прав и свобод личности обеспечена эффективной правовой системой, в 

которую входят нормативные элементы институционального, 

процессуального, организационного характера. Так благодаря своему 

функционированию конституционные гарантии позволяют реализовать все 

права и свободы человека. 
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2.2 Конституционные гарантии правосудия 

 

Государство исполнят свои обязанности, и осуществляет свою 

деятельность с помощью органов государственной власти. С точки зрения 

конституционно-правового регулирования орган государственной власти – 

это составляющая часть государственного аппарата, которое участвует в 

исполнении определенных функций государства и на основании чего они 

наделены определенными полномочиями. Согласно мнению исследователей 

важным отличительным признаком органа государственной власти является 

прямая принадлежность к государственному аппарату, тем самым определяя, 

что вне государства не может быть органа государственной власти. Порядок 

создания органа государственной власти, возложение на него обязанностей и 

полномочий определяются вышестоящим государственным органом или с 

помощью народного референдума. Главные гарантии правосудия со стороны 

государственной власти закреплены в Конституции РФ 

В Конституции РФ закреплены общепризнанные в цивилизованном 

мире гарантии важности принципов демократического правосудия. Эти 

гарантии составляют основу Уголовно-процессуального законодательства и 

направлены на устранение произвола в судебном процессе. Согласно ч. 1 ст. 

46 «каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод» [32]. 

В ст. 6 т. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод сказано, что «каждый имеет право при определении его гражданских 

прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, 

предъявленного ему, на справедливое публичное разбирательство дела в 

разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона» [13]. 

В ст. 8 Всеобщей декларации прав человека сказано, что «каждый 

человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случае нарушения его основных прав, 

предоставленных ему конституцией или законом» [4]. 
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Гарантии правосудия – это обеспечение свободы личности, и в связи с 

этим возникает необходимость закрепления этих гарантий на 

конституционном уровне. В ходе борьбы с преступностью государство может 

и должно лишать свободы лиц, нарушающих уголовно-правовое 

законодательство, но обязано это делать при соблюдении установленных 

законом правил. 

Т.Ю. Пяткина Н.Г. Тараканова указывали, что гарантия правосудия 

позволяет в полной мере реализовать конституционные права и свободы 

граждан. [27]. 

Действия суда – это принятие решения по существу спора, которые 

закреплены в постановлении официального судебного решения. Согласно 

Конституции РФ, осуществление правосудия находится в юрисдикции суда. 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Суд 

выносит решение, которое обязательно основано на доказательствах, 

озвученных в слушаниях и суде, не опирается ни на чье мнение при вынесении 

вердикта. Согласно статье 120 Конституции Российской Федерации Судьи 

являются независимыми и руководствуются только Конституцией и 

федеральным законом. Закон устанавливает, что судьи имеют независимость 

и могут подчиняться только закону. Право независимости позволяет судьям 

принимать беспристрастные, справедливые и объективные решения. 

Основные Конституционные гарантии правосудия – это гарантии 

свободы личности, направленные на исключение произвола государственных 

органов уголовном процессе. Проведем подробный анализ Конституционных 

гарантий правосудия. 

Гарантии подсудности определены ч. 1 ст. 47 Конституции РФ «никто 

не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, 

к подсудности которых оно отнесено законом» [12]. Следовательно никто не 

может быть лишен права рассматривать его дело в том суде и судье того суда, 

к которому оно отнесено законом. Эта гарантия в равной степени 
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распространяется как на уголовное, так и на гражданское судопроизводство. 

Дополнительно ч. 1 ст. 47 Конституции РФ установлено, что «обвиняемый в 

совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным 

законом» [12]. Суд присяжных заседателей является важной гарантией 

демократического правосудия. Суд присяжных, состоящий из рядовых 

граждан, призван самостоятельно, отдельно от судьи, решать только один 

вопрос: о виновности (или невиновности) подсудимого. Суд присяжных 

способен дать необходимую объективную оценку доказательствам и личности 

обвиняемого с точки зрения личного опыта и понимания судебного процесса. 

Суд присяжных как правило рассматривает наиболее тяжкие 

преступления (убийство, бандитизм и т.д.). Присяжные заседатели избираются 

из числа избирателей в возрасте от 25 до 70 лет по жребию, при этом стороны 

имеют право не допускать мотивации по двум заседателям. 

Право на юридическую помощь установлено ст. 48 Конституцией РФ 

«каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно» [12]. Право на юридическую помощь 

подразумевает, что любой, кто нуждается в квалифицированной юридической 

помощи, может получить ее, обратившись к адвокату.  

Адвокат имеет право выстраивать отношения клиента 

конфиденциально, вся информация, сказанная клиентом адвокату, подлежит 

разглашению только с разрешения клиента. Адвокат независим от внешнего 

вмешательства в процесс защиты. В гражданском процессе адвокат 

представляет в суде интересы истца, ответчика, третьего лица. В уголовном 

процессе адвокат защищает права подозреваемого, обвиняемого, 

подозреваемого и осужденного. 

Адвокат обеспечивает правовую защиту невиновности обвиняемого и 

контролирует правильность проведения следственных действий согласно 

требованию закона. Эта концепция уголовно-процессуальной теории долгие 
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годы была предметом острой полемики, в ней отражалось право каждого 

задержанного, обвиняемого в совершении преступления, заключенного под 

стражу, пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента задержания, 

заключения под стражу или предъявления обвинения в соответствии с 

Конституцией РФ. 

В основе достижения права на свободу человека заложено право на 

защиту. Каждый человек с помощью адвокате имеет право доказать свою 

невиновность и непричастность. Право на свободу гарантированно 

конституцией и каждый человек имеет возможности реализовать свои права 

на защиту, даже несмотря на неоспоримость доказательств и тяжесть 

совершенного преступления. Уголовно-процессуальный кодекс содержит 

подробный перечень прав и действий адвоката на каждом этапе уголовного 

процесса. Право на защиту – это абсолютное право ни при каких 

обстоятельствах человек не может отказаться от этого права, вне зависимости 

от тяжести обвинений человек не может быть лишен права на защиту. 

Презумпция невиновности определена ст. 49 Конституции РФ «каждый 

обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда» [2]. 

Такая Конституционная гарантия правосудия запрещает кому-либо относить 

к подозреваемому или обвиняемому в качестве преступника до тех пор, пока 

приговор суда не будет вынесен и не вступит в законную силу Суд и только 

суд вправе считать человека виновным в совершении преступления. Без таких 

признаний никто не может быть подвергнут уголовному наказанию, 

ограничению прав. Конституция РФ подчеркивает, что «обвиняемый не 

обязан доказывать свою невиновность» [12]. 

По мнение И.Б. Михайловской «бремя доказывания лежит на стороне 

обвинения и заключается в обязанности дознавателя, следователя, прокурора 

в ходе уголовного судопроизводства осуществлять собирание, проверку и 

оценку доказательств, имеющих значение для решения вопроса о наличии или 
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отсутствии события преступления и виновности в его совершении 

конкретного лица» [19]. 

Конституционные гарантии презумпции невиновности способствуют 

решению одной из главных задач правосудия: недопущению осуждения 

невинных людей, что являться основой гарантии прав и свобод личности. 

Запрет повторного осуждения определено ст. 50 Конституции РФ 

«никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление» [12]. 

Уголовное дело против гражданина не может быть возбуждено, а начатое дело 

должно быть прекращено, если это лицо уже судимо по тому же обвинению и 

суд вынес приговор или прекратил дело. Повторное судебное разбирательство 

по тому же обвинению возможно только в том случае, если приговор суда 

будет отменен в порядке судебного надзора, а дело передано в суд для нового 

рассмотрения. Законодательно закреплено, что полученные незаконным 

способом доказательства вины обвиняемого не могут быть учтены судом.  

Доказательства, полученные незаконным способом, могут стать 

причиной событий, нарушающих права и свободы личности, в частности 

таких как унижение чести и достоинства личности, пытки, насильственные 

действия, вмешательство в частную жизнь, нарушение семейной тайны.  

Каждый гражданин РФ имеет право на пересмотр приговора и смягчение 

наказания. Осужденный имеет право ходатайствовать перед вышестоящим 

судом о пересмотре приговора, а также о помиловании. Пересмотр приговора 

– это главное правовое обеспечение по исправлению судебных ошибок. 

Гарантия от самообвинения установлены ст. 51 Конституции РФ «никто 

не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом» [12].  

Никто не вправе заставить гражданин признавать себя виновным или 

давать показания против себя. От гражданина также нельзя требовать 

свидетельств против мужа и близких родственников. Поэтому обвиняемый 

имеет право отказаться от показаний, если эти показания были получены от 
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его близких родственников и близких родственников при совершении 

преступления.  

Кроме того, по мнению С.И. Некрасова «в процессуальном 

законодательстве предусмотрена возможность не давать свидетельские 

показания отдельным категориям граждан об определенных известных им 

обстоятельствах (священнослужителям, защитникам обвиняемого, депутатам 

и др.). При этом обвиняемый (в отличие от свидетелей) не может быть 

привлечен к ответственности за дачу ложных показаний (он может не только 

уклониться от дачи показаний, но и давать ложные показания. Задача 

следствия и суда установить истину)» [24]. 

Права потерпевших от преступлений и злоупотребления властью 

определены ст. 52 Конституции РФ «права потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба» 

[12]. Если в результате преступления или злоупотребления властью человеку 

был причинен моральный, физический или имущественный вред, то этот вред 

подлежит возмещению. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 

правосудию и возмещение ущерба установленными ст. 53 Конституции РФ 

«Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти 

или их должностных лиц» [12]. 

Запрет обратной силы закона установлен ст. 54 Конституции РФ «никто 

не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения 

не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения 

ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон» 

[2].  

Данный закон гарантирует демократические права каждому 

гражданину. По мнению С.Г. Васильевича «его неукоснительное соблюдение 

способствует более строгому исполнению конституционных норм, 

обеспечению прав, свобод и обязанностей граждан, юридических лиц, 
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является отражением уровня юридической культуры нормотворческих и 

правоприменительных органов» [3]. 

Проанализированные законодательные правила определяются нормами 

уголовного, гражданского, трудового, административного и иного 

законодательства РФ, а также они распространяются на все отрасли права.  

Таким образом, каждое право может быть реализовано только тогда, 

когда ему соответствует обязанность кого-то его обеспечить. В теории все 

права и свободы в России гарантируются, однако в практическом плане часто 

благодаря произволу властей и должностных лиц встречаются случаи, когда 

права и свободы граждан нарушаются. Гарантия прав и свобод личности 

обеспечена эффективной правовой системой, в которую входят нормативные 

элементы институционального, процессуального, организационного 

характера. 

Для того, чтобы нивелировать случаи нарушений прав и свобод граждан 

в стране законодателю необходимо пересмотреть некоторые нормы права, 

ужесточить наказания за коррупцию и заняться реализацией международных 

прав по защите прав и свобод человека. 
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Глава 3 Правовой механизм защиты личности в Российской 

Федерации  

 

3.1 Судебная защита прав личности  

 

Судебная защита – это главный орган власти по защите прав личности. 

Суд принимает решение, тем самым он восстанавливает легитимность в 

отношениях сторон, а также признает право истца, которые нарушил ответчик 

или же наоборот отрицает заявление истца и тем самым выступает в защиту 

прав обвиняемого. Судебные решения только тогда будут выполнять задачи 

уголовного судопроизводства, когда они будут правомерными. Сказанное 

выше зависимо от выполнения судом при вынесении решения всех 

требований, главные из которых это законность и обоснованность (ст. 305 

УПК РФ). Согласно ст. 7 УПК РФ постановление суда в первую очередь 

должно отвечать трем требования оно должно быть законным, разумным и 

мотивированным.  

По мнению Ю.Н. Лебедевой, В.О. Курданова «cудебная защита 

представляет собой самостоятельное направление государственно-властной 

деятельности, осуществляемое специально созданными для этой цели 

органами – судами» [15]. 

Как указывала К.В. Сангаджиева «в качестве судебной защиты может 

рассматриваться как отдельное судебное действие – постановление приговора, 

принятие мер обеспечения иска, применение или отмена меры пресечения, 

вынесение частного определения, так и в целом деятельность суда по 

уголовному или гражданскому делу, а также деятельность всей судебной 

системы» [29]. 

Обязанности по ведению судебных дел возлагаются на совокупность 

судебных органов от низовых до верховных. При этом каждый судебный орган 

ведет дела самостоятельно, основываясь лишь законом и правосознанием.  
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Под совокупностью судебных органов принято понимать юстиции, а вся 

их деятельность по разрешению правовых споров называют юрисдикционная 

и соответственно предметная и пространственная сферы этой деятельности 

юрисдикцией.  

Деятельность по разрешению конфликтов с созданием 

соответствующих органов может быть присуща и представительным органам 

(например, комиссия по этике при палате парламента) и исполнительным 

органам (например, ведомственный арбитраж), однако приведенные примеры 

– это редкое исключение из правил. Обычно деятельность по разрешению 

споров в демократическом государстве всегда под контролем у суда. 

Юрисдикционная деятельности в первую очередь отвечает требованию 

правосудия, т.е. данная деятельность основана на правовом аспекте, которая в 

последствии должна быть выражена за счет вынесения законны правовых 

решений. С точки зрения социальной стороны роль судебной власти опирается 

утверждение права в обществе. 

Судебная власть является самым слабым органом власти, поскольку 

данная власть не является волеизъявлением избирателей и таким образом 

судебной власти сложно найти поддержки у народа. Немаловажное значение 

также имеет и то, что судебная власть не располагает, как исполнительная 

власть, значительными финансовыми и силовыми средствами. Вся сила 

судебной власти заключена в заложенном в обществе уважении к правосудию. 

Особенности деятельности судебной власти по защите прав личности 

подчеркивают ее специфичность в системе государственной власти: 

 согласно ст. 118 судебная власть осуществляется только судом, 

данное указание определят то, что в России нет и не может быть никаких 

иных кроме судов, органов, которые бы имели право разрешать и 

рассматривать гражданские, административные, уголовные и другие 

дела и применять от имени государства различные виды принуждения. 

Суды, не указанные в Конституции РФ и в федеральных законах РФ 

(товарищеские, третейские суды, суды чести, арбитражные, 
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информационные суды и т.д.), не входят в судебную систему и не 

обладают судебной властью и тем самым не могут применять меры 

государственного принуждения по защите прав личности; 

 заниматься судебной деятельностью имеют право граждане 

России с высшим юридическим образованием, имеющее стаж работы по 

профессии не менее 5 лет, а также которые достигли возраста 25 лет. 

Согласно закону о статусе судей в РФ существуют также другие 

дополнительные требования к работе судей, т.е. судья должен избегать 

действий как при исполнении обязанностей так и вне их, которые 

снижают авторитет судебной масти; не выдвигать свою кандидатуру 

депутаты, не вступать в политические партии и движения; не вести 

предпринимательскую или иную оплачиваемую коммерческую 

деятельность, при этом судьи могут заниматься наукой, преподаванием, 

литературой и творчеством; 

 закон устанавливает, что судьи имеют независимость и могут 

подчиняться только закону. Право независимости позволяет судьям 

принимать беспристрастные, справедливые и объективные решения.  

Главная особенность деятельность судей заключается в том, что они 

несменяемы. Данное утверждение определяет то, что после наделения судьи 

полномочиями в установленном порядке действительность данных 

полномочий судьи не может быть ограничена каким-то сроком. Перевести на 

другую должность или в другой суд судью без согласия с его стороны нельзя, 

тем самым освободить от должности судью без согласия категорически 

нельзя.  

Законом установляются все возможные основания для прекращения или 

приостановления полномочий судьи, данные решения могут быть приняты 

только квалификационной коллегией судей (для примера, привлечение судьи 

к уголовной ответственности или заключение под стражу, занятие 

деятельностью, не совместимой с судебной, письменное заявление судьи об 

отставке, истечение срока полномочий судьи, утрата гражданства). 
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Судьи неприкосновенны – данное утверждение представляет собой 

законную неприкосновенность личности судьи, его места проживания, 

служебное помещение, корреспонденцию, имущество и документы, 

используемые им транспорт и средства связи. Согласно закону, судья не может 

быть привлечен к уголовной, административной, дисциплинарной 

ответственности иначе, чем в особом порядке, установленном федеральным 

законом. На данном этапе квалификационная коллегия судей играет огромную 

роль, они предварительно разбираются в том, не является ли обвинение судьи 

ложным, и выступает заградительным барьером на пути лишения судьи 

неприкосновенности. 

Судебная деятельность проводиться в особой судебной форме. Именно 

поэтому особенности судебного производства влияют на длительность 

принятия решения, т.к. процедура сложная и требует тщательного 

рассмотрения для того, чтобы избежать ошибки при вынесении решения. 

Судебное производство представляет собой определенную необходимую 

процессуальную форму, которая позволяет судье принять справедливое 

решение. Сам судебный процесс является сложной и долгой деятельностью, 

при этом весь процесс достаточно дорогой и поэтому государство оплачивает 

судебные расходы только в небольшом объеме, а оставшиеся расходы 

необходимо оплатить участникам судебного разбирательства. Однако, даже 

учитывая то, что судебная деятельность достаточно дорогая на она имеет 

очень высокую ценность для общества. 

Суды общей юрисдикции рассматривают все споры, кроме дел, которые 

занимаются специальные суды. Данные суды рассматривают подавляющее 

большинство дел в России (споры о наследстве, убийства, грабежи т.д.). 

Арбитражный суд предназначен для разбирательств бизнес споров, чаще 

всего разрешают конфликтные ситуации между организациями или между 

организацией и государством. Над всеми судами кроме Конституционного и 

уставного суда стоит верховный суд. 
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Главная задача Конституционного Суда в России заключается в 

проверке на соответствие Конституции принимаемых актов органами 

публичной власти. Согласно ст. 125 Конституции РФ и закона о 

Конституционном Суде данный Суд состоит из 19 судей, которые назначены 

Советом Федерации по представлению Президента РФ. При этом срок 

действия полномочий Конституционного Суда не может быть ограничен по 

времени, а вот судьи в своих полномочиях ограничены срок 12 лет, при этом 

возраст судей не должен превышать 70 лет, а также повторное назначение 

должность судьи невозможно.  

По своей структуре Конституционный Суд поделен на две палаты по 9 

и 10 судей. Согласно регламенту Конституционного Суда, состав этих палат 

определяется методом жеребьевки. Имеет важное значение также срок состава 

палат, который не может быть неизменным более 3 лет подряд. Председатель 

на заседаниях палаты выбирается судья палаты по очереди.  

Итак, главные принципы работы судьи в Конституционном Суде 

заключаются в следующем: коллегиальность, гласность, независимость, 

состязательность и равноправие сторон. Полномочия Конституционного Суда 

довольно обширны он защищает основы конституционного строя, права и 

свободы гражданина и обеспечивает действии Конституции РФ на всей 

территории России. В марте 2022 года в связи с политическими 

обстоятельствами в стране Конституционный суд РФ вышел из Конференции 

европейских конституционных судов. 

Право на судебную защиту закреплено в Конституции РФ, а потому эта 

норма имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 

всей территории РФ. Это право сформулировано во Всеобщей декларации 

прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах и 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а эти международно-

правовые акты являются частью российской правовой системы. 

Судебная защита прав личности распространяется на неограниченное 

количество людей. Граждане и их объединения имеют право на судебную 
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защиту. Судебные решения обязательны для исполнения и это показывает 

силу власти суда. Суд принимает решение от имени государства, и 

государство приводит решение в исполнение. 

Все права и свободы личности, без исключения, подлежат судебной 

защите, как в силу прямых указаний Конституции РФ и других законов, так и 

не имеют одинакового адреса, но не противоречат закону. Право на судебную 

защиту, закрепленное в законе, имеет высшую юридическую силу, 

непосредственно применяется независимо от наличия соответствующих 

процедур для его реализации. 

Право на судебную защиту предполагает право на охрану прав и 

законных интересов не только от произвола законодательной и 

исполнительной власти, но и от ошибочных решений суда, что имеет 

принципиальное значение в защите прав личности. 

По мнению Т.Ю. Пяткиной, Н.Г. Таракановой «cудебной защите 

подлежат все права и свободы человека независимо от того, предусмотрена ли 

в законодательстве соответствующая процедура. Право на судебную защиту 

является непосредственно действующим. Кроме того, в судебном порядке 

можно обжаловать решения и действия (бездействия) любых государственных 

органов, в том числе и судов» [27]. 

Судебная защита является одним из прав, которые не подлежат 

ограничению ни при каких обстоятельствах, поскольку уровень разрешений 

ни при каких обстоятельствах не может быть отфильтрован необходимостью 

достижения цели, признанной Конституцией РФ, а именно защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, права и законные 

интересы другого, обеспечивающие оборону страны и безопасность 

государства. 

Судебное постановление, которое вступило в законную силу: 

 является обязательным для абсолютно всех органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных, юридических и физических лиц; 
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 подлежит безусловному исполнению на всей территории России. 

Неисполнение судебного постановления может проявляться в 

следующих формах: 

 невыполнение действий, направленных на исполнение судебного 

решения; 

 выполнение активных действий, направленных на 

воспрепятствование реализации положений судебного решения. 

Итак, судебное решение должно быть исполнено: 

 сразу после вступления в законную силу; 

 незамедлительно после вынесения в отдельных случаях. 

Тем самым можно сказать, что за нарушение положений закона об 

исполнительном производстве лицо может быть привлечено к 

административной или даже к уголовной ответственности. 

«Утвержденного регламента регулирования добровольного исполнения 

предписаний, содержащихся в решении суда, не существует, в том числе в 

области последствий, возникших в связи с неисполнением или 

несоответствующим исполнением лицом судебного постановления. Зачастую 

юридическая ответственность для лица за неисполнение судебного решения 

наступает после установления факта невыполнения им предписаний в рамках 

исполнительного производства» [10]. 

Как правило в случаях нарушений требований законодательства об 

исполнительном производстве и, соответственно, неисполнение судебного 

решения предусмотрена административная ответственность.  

«Обязательность судебных решений является важнейшим принципом 

гражданского судопроизводства. Вступившие в законную силу судебные 

постановления являются обязательными для всех без исключения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации» 

[10]. 



50 

За неисполнение решения суда может быть назначено наказание в 

рамках уголовной ответственности. Кроме этого, привлечены к 

ответственности в рамках неисполнения решений суда могут: 

 представители властных структур; 

 государственные служащие, служащие госучреждений; 

 муниципальные служащие, служащие муниципальных 

учреждений; 

 служащие коммерческих или иных организаций. 

Стоит указать, что не все действия по неисполнению решений суда со 

стороны указанных должностных могут квалифицироваться как уголовное 

преступление. При квалификации преступления необходимо установить его 

характер, который позволяет определить степень вины должностных лиц. 

Кроме того, ст. 157 УК РФ установлена также ответственность за 

неисполнение соответствующего решения суда в виде злостного уклонения 

родителя от выплат на содержание детей, не достигших совершеннолетия, или 

уклонения от выплат со стороны трудоспособных детей своим родителям, не 

имеющим возможности обеспечивать себя самостоятельно в связи с 

нетрудоспособностью [31]. 

Из сказанного выше следует, что решения суда необходимо исполнять 

иначе нарушителям может грозить более строгое наказание. Суд в каждом 

отельном случае рассматривает и определяет степень злостного уклонения от 

решений суда. Согласно ст. 315 УК РФ злостное неисполнении является 

обязательной частью объективной стороны состава преступления [31]. 

Таким образом, судебное решение, которое вступило в законную силу 

обязательно для всех, неисполнение требований суда считается неуважением 

к суду и несет еще более строгое наказание. 

В случае если судебное решение не было исполнено добровольно, то в 

установленном законом порядке против лица который проигнорировал 

требования суда возбуждается исполнительное производство. Различные 

отрасли права устанавливают ответственность за неисполнение решений суда. 
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В случаях нарушений требований исполнительного законодательства 

предусмотрена административная ответственность. За неисполнение 

судебного решения может быть применена уголовная ответственность, если в 

действиях нарушителя судом будут усмотрены признаки злостного 

неисполнения решений суда. 

Таким образом характеристика судебной защиты прав личности 

позволяет считать ее универсальным, а потому – наиболее эффективным 

способом защиты прав и свобод личности. Суд выносит решение, которое 

обязательно основано на доказательствах, озвученных в слушаниях и суде, не 

опирается ни на чье мнение при вынесении вердикта. Как было сказано выше 

и согласно статье 120 Конституции Российской Федерации Судьи являются 

независимыми и руководствуются только Конституцией и федеральным 

законом. 

 

 Уполномоченный по правам человека в России 

 

Становление уполномоченного по правам человека в России – это одно 

из главных достижений современного Российского права. Поскольку именно 

Уполномоченный по правам человека в России представляет собой 

своеобразное связующие звено между государственной властью и гражданами 

страны, именно Уполномоченный по правам человека разрешает 

конфликтные моменты возникающие по вопросам защиты государственных и 

индивидуальных интересов, выступая тем самым балластом для защиты 

общества. 

Началом становления института Уполномоченного по правам человека 

послужил приказ Президента в 1994 году «О мерах по обеспечению 

конституционных функций Уполномоченного по правам человека» [23], а 

также статья 103 Конституции РФ. Окончательно институт по правам человека 

сформировался в 1997 году с принятием Федерального конституционного 

закона [33]. 
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Уполномоченный по правам человека в России представляет собой 

своеобразное связующие звено между государственной властью и гражданами 

страны, именно Уполномоченный по правам человека разрешает 

конфликтные моменты возникающие по вопросам защиты государственных и 

индивидуальных интересов, выступая тем самым балластом для защиты 

общества. В настоящий момент должность Уполномоченного по правам 

человека в РФ занимает Татьяна Николаевна Москалькова, которая является 

также членом правления Европейского института омбудсмена. 

Государственная политика в отношении прав человека обусловлена 

осуществлением специальных мероприятий, которые проводят не только в 

отношении отдельных людей, а в отношении общества в целом. Именно 

человек в первую очередь ощущает кардинальные перемены в нашей стране. 

На современно этапе, очевидно, что гражданам в России необходима особая 

помощь со стороны государства. При этом такая помощь обязана быть 

адресной и при ее проведении необходимо учитывать правовой статус 

каждого человека в отдельности. 

Общество с точки зрения социального явления оперативно реагирует на 

все перемены в государстве. Анализ российского законодательства дает право 

утверждать, что в современной России Уполномоченный по правам человека 

в России создан с целью эффективного решения проблем, возникающих в 

обществе, а также позволяющих создать условия для удовлетворения 

потребностей и государства, и человека.  

По мнению А.С. Зубарева «уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации - назначенное Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации должностное лицо, призванное 

рассматривать жалобы граждан Российской Федерации и находящихся на 

территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства на решения или действия (бездействие) государственных 

органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных служащих» [9]. 
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Н.В. Наумова отметила, что уполномоченный по правам человека 

«осуществляет деятельность, направленную на защиту прав человека и 

гражданина при помощи рассмотрения жалоб и обращений на фоне 

развивающейся тенденции неоднократного их нарушения при отсутствии 

эффективного государственного надзора» [20]. 

Итак, на Уполномоченного по правам человека в России были 

возложены такие главные задачи: 

 выполнять задачу связующего звена между государством и 

обществом; 

 установить баланс за счет сотрудничества с органами власти на 

всех уровнях; 

 правовое просвещение граждан. 

Итак, согласно Конституции РФ «восстановление нарушенных прав, 

совершенствование законодательства о правах человека и гражданина; 

приведение его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 

международного права; развитие международного сотрудничества в области 

прав человека» [12]. 

Основные функции Уполномоченного по правам человека в России: 

 восстановление нарушенных прав, за счет рассмотрения жалоб и 

принятия по ним решений. Он имеет право не только на принятие и 

рассмотрение жалоб от человека, но также имеет право защищать 

интересы человека. Именно данная функция является главной; 

 направленность его действий обусловлена развитием 

законодательства России по защите прав и интересов граждан, в 

соответствии с мировыми тенденциями развития права. 

Таким образом, Уполномоченный по правам человека в России 

назначенное государством должностное лицо, которое призвано 

рассматривать жалобы граждан в пределах своей компетенции. Согласно ст. 3 

ФКЗ №1 от 26.02.1997 «деятельность Уполномоченного дополняет 

существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не 
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влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих 

защиту и восстановление нарушенных прав и свобод» [33]. 

Уполномоченный по правам человека в России назначенное 

государством должностное лицо, которое призвано рассматривать жалобы 

граждан в пределах своей компетенции. Согласно ст.6 ФКЗ «Об 

уполномоченном по правам человека в РФ» Уполномоченный по правам 

человека в России – это гражданин РФ, не младше 35 лет, который имеет 

знания в области прав и свобод человека, а также имеет опыт по защите 

граждан. 

Уполномоченный по правам человека выполняет следующие задачи: 

 выполнять задачу связующего звена между государством и 

обществом; 

 установить баланс за счет сотрудничества с органами власти на 

всех уровнях; 

 правовое просвещение граждан. 

Он имеет право не только на принятие и рассмотрение жалоб от 

человека, но также имеет право защищать интересы человека. 

«В пределах своей компетенции Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: 

 рассматривает жалобы граждан Российской Федерации и 

находящихся на территории России иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

 рассматривает жалобы на решения или действия (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, если заявитель опротестовывает решения суда либо 

административного органа, в котором он ранее обжаловал эти решения 

или действия; 

 не рассматривает жалобы на решения палат Федерального 

Собрания Российской Федерации и законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ; 
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 принимает необходимые меры по защите прав человека по 

собственной инициативе в случае, если ему поступила информация о 

массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан, либо в 

случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с 

необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно 

использовать правовые средства защиты» [33]. 

Таким образом, общество с точки зрения социального явления 

оперативно реагирует на все перемены в государстве. Анализ российского 

законодательства дает право утверждать, что в современной России 

Уполномоченный по правам человека в России создан с целью эффективного 

решения проблем, возникающих в обществе, а также позволяющих создать 

условия для удовлетворения потребностей и государства, и человека. 

Как указывала Т.Н. Москалькова «уполномоченный по правам человека 

полностью независим, неподотчетен и неподконтролен каким-либо органам 

или должностным лицам, никому не подчиняется. Именно этот уникальный 

правовой статус позволяет ему ставить перед компетентными органами 

вопросы по отмене или пересмотру решений в отношении конкретного 

человека или группы лиц, если он пришел к выводу, что эти решения 

незаконные и несправедливые, высказывать свою позицию по поводу 

системных вопросов, касающихся прав человека и ситуации с правами 

человека в стране или регионе в целом» [17]. 

Согласно ст. 12 Закона № 1-ФКЗ Уполномоченный по правам человека 

в России наделен неприкосновенностью. И тем самым он не может быть: 

 привлечен к Уголовной или административной ответственности 

 к нему не может быть применим арест, задержание, личный 

досмотр, обыск, за исключением случае установленных законом [33]. 

Итак, можно сказать, что Уполномоченный по правам человека является 

особым субъектом административной ответственности. 

При этом неприкосновенность распространяется на его жилье, рабочие 

помещения, багаж, на транспортные средства, средства связи и документы, 
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которые ему принадлежат. Согласно с п. 7 ч. 1 ст. 448 УПК РФ принять 

решение о возбуждении уголовного дела в отношении Уполномоченного 

может принять только Председатель Следственного комитета РФ [32]. В 

случае, когда он был задержан по подозрению в совершении преступления, то 

после установления личности его обязаны освободить. Судебное решение в 

отношении Уполномоченного о заключения под стражу или о производстве 

обыска могут быть исполнены только с согласием ГД РФ. 

Порядок обращения с жалобами к Уполномоченному по правам 

человека заключается в следующем: жалоба должна быть подана 

Уполномоченному не позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод 

заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении. 

Итак, согласно определению, закрепленному в ФЗ от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

жалоба – это «просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц» [34]. 

Основная масса жалоб граждан в первую очередь касается нарушений 

прав участников уголовного судопроизводства. «Предметом обжалования 

были вопросы «обоснованности привлечения к уголовной ответственности, 

законности заключения под стражу в качестве меры пресечения, пересмотра 

приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» 

[34]. 

Как показывают исследований характера обращений Уполномоченному 

превалирующие большинство жалоб касается действий или бездействий 

сотрудников правоохранительных и уголовно-исполнительных органов. 

Количество жалоб на государственных служащих с каждым годом растет, в 

особенности много жалоб на действия служащих в исправительной системе 

наказаний, так нередки случаи жесткого обращения, насильственных и иных 

действий унижающих честь и достоинство граждан. 
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Таким образом, Уполномоченный по правам человека в России обязан 

рассматривать жалобы граждан и принимать по ним решения в пределах своей 

компетенции. 

Уполномоченный реализует свои права и обязанности не только лично, 

но и посредством своих представителей. Уполномоченный по правам человека 

обладает правом проведения проверки событий, указанных в жалобе, по 

результатам проверки Уполномоченный может передать жалобу со своим 

заключением компетентным органам. Уполномоченный по правам человека 

имеет право посещать любые организации с целью проверки достоверности 

сведений, указанных в жалобе. Уполномоченный для исполнения своих задача 

и функций может  

В целях выполнения, возложенных на Уполномоченного по правам 

человека задач и функций, он может обратиться за помощью к другим органам 

власти, которые должны оказать полное содействие в выяснении всех 

обстоятельств, указанных в жалобе. Для организации проверки 

Уполномоченный по правам человека направляет жалобу в орган, который 

обладает полномочиями прореки обстоятельств материалов, указанных в 

жалобе, как правило большинство запросов Уполномоченный по правам 

человека отправляет в прокуратуру. 

Органы власти, которые получили запрос на проверку от 

Уполномоченного обязаны отреагировать и провести проверку по результатам 

которой они составляют свое собственное заключение, которое по итогу 

набавляют Уполномоченному по правам человека. После этого 

Уполномоченный по правам человека принимает свое собственное решение.  

Существует только одно ограничение по работе с жалобами, так 

Уполномоченный по правам человека не может передать жалобу 

государственным органам или органам местного самоуправления, на действия 

которых была составлена жалоба. 

Беспрепятственное посещение органов власти и организаций дает 

возможность Уполномоченному по правам человека установить реальные 
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обстоятельства событий, указанных в жалобе. Уполномоченный также имеет 

право запрашивать и получать от государственных и муниципальных органов, 

должностных лиц и муниципальных служащих сведения, документы и 

материалы, необходимые для рассмотрения жалобы. С целью проверки 

выполнения прав человека представители Уполномоченного посещают 

детские дома, дома-интернаты на постоянной основе. 

Уполномоченный для защиты прав и свобод личности проводит 

проверку уголовных, административных и гражданских дел, изучает решения, 

которые вступили в законную силу, рассматривает и анализирует приговоры. 

Все это позволяет не только реализовать работу по защиту прав в полной мере, 

но также позволяет нивелировать количество судебных ошибок. 

Уполномоченный имеет право применять следующие меры в случае 

установления факта нарушения прав заявителя: направить в суд заявление, 

участвовать в судебных заседаниях, обращаться в суды надзорной инстанции, 

обращаться в Конституционный Суд РФ.  

Уполномоченный имеет право направить органу, чьи действия 

проверялись, заключение с рекомендациями о возможных и необходимых 

мерах по восстановлению прав заявителя в случаях установления 

обоснованных жалоб со стороны заявителя.  

Заключение Уполномоченного имеет форму официального документа, 

который в полной мере отражает фактические обстоятельства и возможные 

нарушения прав заявителя. Обязательно к заключению Уполномоченный 

прикладывает рекомендации, которые направленные на восстановление прав 

заявителя. 

Уполномоченный по правам человека должен соблюдать режим 

конфиденциальности, он не вправе разглашать материалы, полученные по 

жалобе до вынесения и принятия решения. Уполномоченный по правам 

человека не имеет право разглашать информацию о частной жизни заявителя. 

Тем самым гарантируются конституционные права и свободы человека.  
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Таким образом, можно сделать следующие выводы, касающиеся 

реализации Уполномоченным по правам человека своих полномочий: 

 основным обращение к Уполномоченному по правам человека 

является жалоба, которая для того, чтобы быть принятой, должна 

отвечать формальным требованиям по оформлению и содержанию; 

 Уполномоченный имеет право провести собственную проверку, 

передать жалобу компетентным органам. Кроме того, Уполномоченный 

может провести проверку без обращения, но только в исчерпывающе 

установленных случаях, среди которых наличие информации о 

массовых и грубых нарушениях прав и свобод граждан, о событиях, 

имеющих большой общественный резонанс или связанных с 

необходимостью защиты прав лиц, которые не могут самостоятельно 

реализовать меры защиты; 

 Уполномоченный по правам человека наделен широкими 

полномочиями по поводу обращения в суд с заявлениями и исками.  

Проведенный анализ позволяет говорить, что права Уполномоченного 

не такие обширные как у зарубежных омбудсменов.  

Как отмечали М.Ю. Шмарин, Е.В. Мигачева «в будущем необходимо 

совершенствовать структуру омбудсменов, создать ряд специализированных 

уполномоченных по примеру зарубежных стран. Они должны охватывать 

учреждения, связанные с системой правоохранительных органов. Институт 

омбудсмена существует в большинстве европейских стран. Как мы уже 

отмечали, как правило, он представляет рекомендации тем или иным органам 

до принятия изменений в том или ином правовом акте и, как правило, не 

выходит за рамки совещательных предписаний заинтересованным органам, но 

благодаря деятельности средств массовой информации он оказывает 

значительное влияние в зарубежных странах на правозащитную деятельность 

(полиция, медицина, страховые службы)» [40]. 

Международные омбудсмены имеют более расширенные права и 

полномочия, они играют важную роль в защите прав человека. В России 
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существует ряд проблем касаемых функционирования института 

уполномоченных по правам человека в РФ, которые необходимо устранить, 

так в стране не хватает правовых средств и правомочий Уполномоченного, 

которые бы способствовали влиянию на органы государственной власти, 

кроме того, необходимо расширить права влияния Уполномоченного на 

законодательный процесс.  

Таким образом, на практике деятельность уполномоченного по правам 

человека сводится к тому, чтобы рассматривать обращения граждан и 

проводить по результатам их рассмотрения соответствующие проверки 

деятельности подозреваемых в нарушении прав граждан государственных 

органов и должностных лиц, после чего направлять виновным свое 

заключение о недопустимости противоправных деяний. Очевидно, что этого 

недостаточно необходимо расширить сферу влияния уполномоченного по 

правам человека для полноценной реализации защиты прав и свобод человека. 

В данный момент вся деятельность Уполномоченного сводиться к анализу 

возникающих проблем и докладывание о них ГД РФ. 
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Заключение 

 

Таким образом, проведенное исследование показало, что 

государственная политика в отношении прав человека обусловлена 

осуществлением специальных мероприятий, которые проводят не только в 

отношении отдельных людей, а в отношении общества в целом. 

Государственная политика в отношении прав человека обусловлена 

осуществлением специальных мероприятий, которые проводят не только в 

отношении отдельных людей, а в отношении общества в целом. Именно 

человек в первую очередь ощущает кардинальные перемены в нашей стране. 

На современно этапе, очевидно, что гражданам в России необходима 

особая помощь со стороны государства. При этом такая помощь обязана быть 

адресной и при ее проведении необходимо учитывать правовой статус 

каждого человека в отдельности 

Конституционное право предоставляет всем, в том числе и физическим 

лицам и общественным образованиям общие права, то есть устанавливает их 

правомочность в той или иной области права. Конституционное право активно 

воздействует на участников общественных отношений за счет установления 

специфического правового состояния. Определенный вид общественных 

отношений представляют собой конституционно-правовые отношения. 

Конституционное право создает связи между субъектами конституционного 

права, которые и регулирует. Общественные отношение созданные 

конституционным правом – это социальное поведение или деятельность 

субъектов конституционного права, которое направляется государством за 

счет определения и установления прав и обязанностей. Конституционное 

право направлено на принудительное обеспечение защиты граждан и 

общества.  

Конституционный статус личности – это важная отрасль права в РФ, 

регулирующая свободы личности, именно Конституция определяет 

организационное и функциональное единство демократичного общества. 
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Конституция РФ обеспечивает не только важную связь конституционных 

норм и органов власти, но также разграничивает их и определяет основные 

положения по организации их деятельности.  

Данное регулирование государственных органов имеет важное значение 

для развития демократических начал государства. Конституционный статус 

личности изучался многочисленными исследователями, так (В.А. Кучинский, 

Е.А. Лукашева) ограничивают состав личности исключительно правами и 

свободами, в том время как другие (А.Б. Венгерова) в состав правового статуса 

личности добавляет ответственность личности, расширенно толкуют понятие 

личности (А.И. Лепешкин, Л.Д. Воеводин, М.С. Строгович, которые в 

понимании правового статуса личности добавляют законные интересы и 

правовые нормы, указываю гражданство. 

Конституционно-правовая правомочность личности в России 

определена и закреплена в Конституции. Каждый гражданин страны вправе 

получить права, обозначенные в Конституции вне зависимости от своего 

статуса, положения в обществе и иных личностных характеристик. 

Общественные отношение созданные конституционным правом – это 

социальное поведение или деятельность субъектов конституционного права, 

которое направляется государством за счет определения и установления прав 

и обязанностей. 

Конституция РФ обеспечивает не только важную связь 

конституционных норм и органов власти, но также разграничивает их и 

определяет основные положения по организации их деятельности. Данное 

регулирование государственных органов имеет важное значение для развития 

демократических начал государства.  

Главные элементы конституционного статуса личности: 

конституционные права, свободы и обязанности, гражданство, юридические 

гарантии, принципы правового положения личности. Все виды правого 

статуса личности находятся в тесной взаимосвязи.  
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Правовой статус личности прежде всего – это нормативная 

характеристика правовой социализации личности. Правовой статус человека 

находится в постоянном развитии и видоизменении. Он подвержен 

изменениям государственных и правовых институтов в силу 

совершенствования и демократизации общества. Изменения правого статуса 

личности обусловлены эволюцией человека и общества как в 

государственном, так и международном масштабе.  

К субъектам государственного аппарата и иных негосударственных 

организаций, которые призваны обеспечить охрану и защиту прав и свобод 

человека, и гражданина следует относить: Президента России, прокуратуру,  

иные органы исполнительной власти, суды, уполномоченный орган по правам 

человека, комиссия по правам человека в субъектах РФ, уполномоченные по 

правам ребенка в РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы 

местного самоуправления, адвокатура, нотариат, а также иные общественные 

организации. 

Правовые гарантии прав и свобод граждан – это совокупность 

специальных правовых средств и способов, с помощью которых реализуются, 

охраняются и охраняются права и свободы, предотвращаются их нарушения, 

восстанавливаются нарушенные права. Согласно Конституции РФ, 

государство гарантирует реализацию прав и свобод граждан страны. Главная 

основа конституционного строя в стране – это его народа, а государство 

предоставляет гарантии по защите прав и свобод личности. Гарантия прав и 

свобод личности обеспечена эффективной правовой системой, в которую 

входят нормативные элементы институционального, процессуального, 

организационного характера. 

Судебная защита является одним из прав, которые не подлежат 

ограничению ни при каких обстоятельствах, поскольку уровень разрешений 

ни при каких обстоятельствах не может быть отфильтрован необходимостью 

достижения цели, признанной Конституцией РФ, а именно защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, права и законные 
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интересы другого, обеспечивающие оборону страны и безопасность 

государства. Судебная защита – это главный орган власти по защите прав 

личности. 

Немаловажным институтом защиты гарантией прав и свобод личности 

является уполномоченный по правам человека, который представляет собой 

своеобразное связующие звено между государственной властью и гражданами 

страны, именно Уполномоченный по правам человека разрешает 

конфликтные моменты возникающие по вопросам защиты государственных и 

индивидуальных интересов, выступая тем самым балластом для защиты 

общества. Анализ российского законодательства дает право утверждать, что в 

современной России Уполномоченный по правам человека в России создан с 

целью эффективного решения проблем, возникающих в обществе, а также 

позволяющих создать условия для удовлетворения потребностей и 

государства, и человека. Уполномоченный по правам человека в России 

обязан рассматривать жалобы граждан и принимать по ним решения в 

пределах своей компетенции. Уполномоченный для защиты прав и свобод 

личности проводит проверку уголовных, административных и гражданских 

дел, изучает решения, которые вступили в законную силу, рассматривает и 

анализирует приговоры. Все это позволяет не только реализовать работу по 

защиту прав в полной мере, но также позволяет нивелировать количество 

судебных ошибок. Однако анализ его деятельности показал, что его 

полномочия необходимо расширить. 

Таким образом, главные юридические гарантии представляют собой 

право на обращение в суд для отстаивания своих прав и свобод, право на 

юридическую помощь, право на получение информации, право на возмещение 

ущерба, а также презумпция невиновности.  

Гарантом соблюдения и защиты правового статуса личности выступает 

государство, которое регулирует конституционное право. Без действенного 

механизма деятельности со стороны органов власти невозможно реализовать 

правовой механизм защиты личности в Российской Федерации.  
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В теории все права и свободы в России гарантируются, однако в 

практическом плане часто благодаря произволу властей и должностных лиц 

встречаются случаи, когда права и свободы граждан нарушаются. 

Законодателю необходимо пересмотреть некоторые нормы права, ужесточить 

наказания за коррупцию и заняться реализацией международных прав по 

защите прав и свобод человека, а также расширить сферу влияния 

уполномоченного по правам человека. на практике деятельность 

уполномоченного по правам человека сводится к тому, чтобы рассматривать 

обращения граждан и проводить по результатам их рассмотрения 

соответствующие проверки деятельности подозреваемых в нарушении прав 

граждан государственных органов и должностных лиц, после чего направлять 

виновным свое заключение о недопустимости противоправных деяний. 

Очевидно, что этого недостаточно. 
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