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Аннотация 

 

Актуальность исследования заключается в том, что уровень развития 

любого государства определяется степенью конституционной 

гарантированности и практической реализуемости прав и свобод человека. В 

соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. При этом, будучи мерой возможного 

поведения, права человека не тождественны вседозволенности. Кроме того, 

актуальность исследования конституционных прав и свобод граждан 

проявляется в свете проведенной в июле 2020 года конституционной реформы, 

так как требует научного осмысления влияния поправок в конституцию на 

уровень соблюдения и эффективность реализации конституционных прав и 

свобод граждан.  

Объект данного исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией конституционных прав и гарантий.  

Предметом исследования нормативно-правовые акты, регулирующие 

общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 

конституционных прав и гарантий, а также правоприменительная практика в 

данной области. 

Цель исследования – рассмотрение и анализ конституционного 

регулирования основных прав и свобод человека в Российской Федерации и 

выявление существующих в этой сфере проблем.  

Структура исследования определена целью и задачами и представлена 

введением, тремя главами, разделенными на параграфы, заключением и 

списком использованной литературы и используемых источников. Работа 

содержит 71 страницу. 

 

 

 

 



3 
 

 

Оглавление 

 

Введение ................................................................................................................... 4 

Глава 1 Теоретико-методологические основы природы и сущности прав и 

свобод человека и гражданина ............................................................................... 7 

1.1 Формирование и развитие института прав и свобод человека и 

гражданина................................................................................................... 7 

1.2 Конституционное регулирование прав и свобод человека и 

гражданина................................................................................................. 17 

Глава 2 Классификация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина ............................................................................................................. 26 

2.1 Личные и политические права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации ............................................................................. 26 

2.2 Социально-экономические и культурные права и свободы человека 

и гражданина в Российской Федерации ................................................. 37 

Глава 3 Гарантии прав и свобод человека и гражданина .................................. 44 

3.1 Национальные механизмы защиты конституционных прав и свобод 

человека и гражданина ............................................................................. 44 

3.2 Ответственность за нарушение конституционных прав и свобод 

человека и гражданина ............................................................................. 51 

Заключение ............................................................................................................ 58 

Список используемой литературы и используемых источников ..................... 68 

 

 

 

 



4 
 

 

Введение 

 

Актуальность исследования заключается в том, что уровень развития 

любого государства определяется степенью конституционной 

гарантированности и практической реализуемости прав и свобод человека. В 

соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. При этом, будучи мерой возможного 

поведения, права человека не тождественны вседозволенности. Это 

обстоятельство предопределяет необходимость законодательного 

регулирования прав человека, в том числе и через определенные ограничения 

этих прав и свобод. Однако, чрезмерное, конституционно неоправданное 

ограничение прав может приводить к усилению этатизма, что является 

недопустимым. Кроме того, объективно необходимое регулирование прав 

человека нуждается в наличии механизма их защиты от противоправных 

посягательств, что обусловлено современным состоянием Российской 

Федерации как демократического правового государства, берущего на себя 

обязательства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека. 

Кроме того, актуальность исследования конституционных прав и свобод 

граждан проявляется в свете проведенной в июле 2020 года конституционной 

реформы, так как требует научного осмысления влияния поправок в 

конституцию на уровень соблюдения и эффективность реализации 

конституционных прав и свобод граждан.  

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией конституционных прав и гарантий.  

Предметом исследования нормативно-правовые акты, регулирующие 

общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 

конституционных прав и гарантий, а также правоприменительная практика в 

данной области. 
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Цель исследования – рассмотрение и анализ конституционного 

регулирования основных прав и свобод человека в Российской Федерации и 

выявление существующих в этой сфере проблем.  

Для достижения цели выпускной квалификационной работы автором 

решались следующие задачи: 

 проанализировать формирование и развитие института прав и свобод 

человека и гражданина;  

 изучить конституционное регулирование прав и свобод человека и 

гражданина;  

 рассмотреть личные права и свободы человека и гражданина в 

российской федерации;  

 раскрыть политические права и свободы человека и гражданина в 

российской федерации;  

 исследовать социально-экономические права и свободы человека и 

гражданина в российской федерации; 

 рассмотреть культурные права и свободы человека и гражданина в 

российской федерации;  

 разобрать национальные механизмы защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина;  

 провести анализ особенностей ответственности за нарушение 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Методологическая основа исследования. С целью реализации 

вышеуказанных задач использовались методы познания, такие как: анализ, 

синтез, наблюдение, системный, исторический, формально-юридический, 

сравнительный.  

Использование вышеперечисленных методов в комплексе 

способствовало формулированию основных выводов, относящихся к области 

исследования. 

Эмпирической базой исследования выступили материалы российской 

юридической практики, результаты эмпирических исследований, которые 
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были получены ведущими учеными, изучавшими проблематику темы 

исследования. 

Нормативная база исследования представлена комплексом российских 

нормативно-правовых актов, устанавливающих права и свободы человека и 

гражданина как приоритеты национальной безопасности. 

Теоретической основой работы являются научные труды таких авторов 

как Автономов А.С., Авакьян С.А., Афанасьева М.П. Баглай М.В., Бутусова 

Н.В., Быкова Е.В., Вышкварцев В.В., Грачев В.С., Головинская И.В., Колотова 

Н.В., Киселева Е.В., Майорова М.С., Микрина В.Г., Уваров А.А., Шагиева 

Р.В., Юнусов А.А. и др. 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в том, что 

сделанные в его результате основные выводы и положения относительно прав 

и свобод человека и гражданина, представляют интерес для обеспечения 

приоритетов национальной безопасности. Полученные выводы и результаты, 

могут использоваться для расширения общетеоретических представлений о 

значении исследуемой тематики. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные в его ходе положения и рекомендации могут использоваться в 

деятельности органов власти, юридической практике, а также при 

совершенствовании действующего законодательства.  

Результаты исследования могут быть использованы для обучения и 

профессиональной подготовки будущих специалистов в области права, на 

юридических факультетах. 

Структура исследования определена целью и задачами и представлена 

введением, тремя главами, разделенными на параграфы, заключением и 

списком использованной литературы и используемых источников. Работа 

содержит 71 страницу.  
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Глава 1 Теоретико-методологические основы природы и сущности 

прав и свобод человека и гражданина 

 

1.1 Формирование и развитие института прав и свобод человека и 

гражданина 

 

Историю прав человека изучают в разных аспектах. 

В-первую очередь, в основу ложится исследование общественных 

отношений, как исторического процесса, в частности законодательства, 

истории о правах человека, концепций прав человека. 

Во-вторую очередь, в процессе изучения истории прав человека акцент 

производится на понятиях, связанных с правами человека. 

Права являются мерой возможного поведения, то есть определенными 

границами свободы, за которыми она может перерасти во вседозволенность. 

Посредством реализации прав человек определяется вид и мера поведения. С 

целью реализации прав в жизни появляются определенные обязанные 

субъекты, что обусловливает единство прав и обязанностей. Так, когда у 

одного субъекта появляются права, то у других субъектов должны иметь 

соответствующие этим правам обязанности. Например, когда у гражданина 

возникает право на обращение в суд, то у последнего возникает обязательство 

по принятию и рассмотрению данного обращения [3, с. 183]. 

Таким образом, видно, что свобода является более широким понятием 

нежели право. Являясь конкретными понятиями, права имеют нормативное 

закрепление. Это позволяет гражданину, при нарушении прав приводить их 

законное обоснование и законно их отстаивать.  

Правовым и демократическим государством является политическая 

власть, которая устремленная к формированию условий, в полной мере 

способствующей развитию прав и свобод человека. 

Исследуя формирование и развитие института прав и свобод человека, 

обратимся к историческим фактам. 
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Отдельные авторы юридической литературы отмечали, что у истоков 

человечества было первобытное равенство. Оно имело выражение не в 

равенстве прав, а в равенстве бесправия [7, с. 19].   

Во времена Средневековья права и свободы человека расширялись. Но 

тем не менее, классовое разделение обществ давало разные права людям, 

принадлежащим к разным слоям общества.  

В индустриальную эпоху наблюдалось изменение характера 

взаимоотношений между людьми. Это способствовало значительной 

трансформации прав и свобод. С целью развития техники, технологий, 

промышленности требовалась большая свобода и инициатива граждан. Такая 

ситуация способствовала расширению прав и свобод человека.  

Эволюции прав человека разделяют на поколения. Дадим их краткую 

характеристику. 

Первое поколение прав включает личные и политические права, они 

имеют название негативных прав, реализуемых человеком, когда не 

происходит вмешательства общества и государства. Иными словами, 

государство не препятствует реализации таких прав, если они не вредят 

окружающим. Такой подход позволил развить творческие способности 

человека, проявлять инициативу при выражении собственных взглядов на 

различные вопросы. Такая ситуация способствовала развитию промышленной 

революции [4, с. 25].  

Тем не менее история показала, что творческая свобода повлекла 

социально-экономическое неравенство, поскольку более активные люди стали 

получать больше благ. При этом, с целью устранения такой диспропорции 

государство расширяло свои обязанности предоставляя определенные права 

незащищенным слоям населения. Такое обстоятельство спровоцировало 

появление второго поколения прав – социальных, экономических и 

культурных. Их называли позитивными правами. Таким права, наоборот 

предполагали активное вмешательство государства при сглаживании 

неравенств.  
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К середине прошлого века приходится развитие третьего поколения 

прав.  К его отличительной черте относится то, что они не принадлежат 

отдельным людям, а относятся к сообществам людей и представляют 

коллективные права [1, с. 7].  

Одним из важных элементов любой правовой системы государства 

является институт прав и свобод человека. Это понятие определяет 

фактические возможности носителя прав и свобод, закрепленные законами 

страны. 

Кроме выделенных поколений, права и свободы можно 

классифицировать на естественные и позитивные.  

К естественным относятся многие права, поскольку они вытекают их 

жизненных потребностей человека. Так, право на жизнь, человеческое 

достоинство порождают витальные права. Политические права раскрываются 

в социальных потребностях и т.д. Такие права являются неотчуждаемыми и 

представляют права первого поколения. Дополнительными правами 

характеризуются позитивные права, которые предоставляет государство [10, 

с. 6].  

Развитие конституционализма позволило классифицировать права на 

основные (конституционные) и не основные.  Представленные группы имеют 

государственную защиту и признание. Однако, основные права представляют 

основу для остальных прав [6]. 

Социальные, экономические и культурные права, которые отнесены ко 

второму поколению, обеспечивают жизненные интересы человека. К 

основным характерным данной группы прав относятся следующие.  

Во-первых, большинство социально-экономических и культурных прав 

являются обобщенными, имеющими свойство принципов. Поэтому защите 

подлежат не только данные права, но их производные. Кроме этого, общая их 

характеристика сопряжена с так называемой негативной свободой, которая 

выражается в невмешательстве со стороны других, а не появлении обязанных 

субъектов [26, с. 18].  
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Во-вторых, данные права относятся ко всем людям, а не только 

гражданам, но в конкретизации некоторых из них гражданство будет иметь 

значение [29].  

В-третьих, отдельные права данной категории могут одномоментно 

являться и обязанностями. Например, человек, имеющий право на получение 

общего образования, но также он и обязан получить его.  

В-четвертых, отдельные права, входящие в данную группу, 

характеризуются как позитивные, то есть закреплены законодательно.  

К одному элементу конституционного регулирования прав человека 

относится их защита. В этой связи, способность к восстановлению 

нарушенного права, выступает важным элементом системы конституционного 

регулирования прав и свобод граждан [23, с. 17].  

Регулируя права человека, Конституция предусматривает систему мер 

направленных на их защиту, в числе которых следует казать следующие. Во-

первых, государственная защита прав и свобод. 

Во-первых, «статья 2 Конституции закрепляет обязанность государства 

не только признавать и соблюдать права человека, но и защищать их. Этой 

норме корреспондирует часть 1 статьи 45 Конституции, гарантирующая 

государственную защиту прав и свобод. Важным аспектом является то, что 

государство берет на себя конституционную обязанность по защите прав, из 

которой вытекает, что человек имеет право не просить, а требовать от 

государства этой защите. Соответственно, на органы государственной власти 

и их должностных лиц распространяется обязанность по восстановлению 

нарушенного права. И если человек обратился в полицию за помощью, ему не 

имеют права отказывать в ней. В систему государственной защиты входит 

гарантированная частью 1 статьи 46 судебная защита. 

Во-вторых, статьи 30, 45 и 48 закрепляют возможность создавать 

общественные объединения, включая профессиональные союзы, 

защищающие права работников, пользоваться юридической помощью, в том 
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числе и услугами адвоката, в случае, когда человек подозревается в 

совершении преступления и возникает угроза его свободе» [12].  

«В-третьих, часть 2 статьи 45 и статья 52 Конституции предусматривают 

возможность самозащиты, доступ потерпевших к правосудию и право на 

компенсацию причиненного вреда. Как средство самозащиты могут 

использоваться и статья 31 Конституции, закрепляющая право мирного 

протеста и статья 29 Конституции, реализуя которую гражданин может 

обращаться в средства массовой информации для придания огласке фактов 

нарушения его прав» [5, с. 25].  

В-четвертых, закрепленная ч. 3 ст. 46 международная защита, ведущее 

место в которой занимает Европейский суд по правам человека. Такая защита 

возможна, если гражданин исчерпал все средства защиты внутри государства.  

К одному из ключевых мест в системе защиты прав человека относится 

Конституционный Суд Российской Федерации [24].  

Правозащитную функцию Конституционного Суда связывают с 

соотношением с Конституцией общеобязательных норм, заключенных в 

законах. И если, эти нормы не соответствуют Конституции, законодатель 

имеет право отменить их [24].  

«В соответствии с частью 4 статьи 125 Конституции Конституционный 

Суд по жалобам граждан проверяет конституционность закона, примененного 

или подлежащего применению в конкретном деле. Таким образом, 

Конституционный Суд осуществляет последующий конкретный 

нормоконтроль, то есть по жалобам граждан может проверять только 

вступивший в силу и примененный в отношении конкретного человека закон. 

Если закон не применялся в отношении гражданина, то этот гражданин не 

может его обжаловать в Конституционный Суд» [26, с. 17]. 

«Большую роль в защите прав граждан играет Прокуратура, основная 

функция которой – это надзор за соблюдением законодательства, в том числе 

и в сфере прав человека. Помимо надзора Прокуратура может направлять в 

суд представления в защиту прав определенных групп граждан» [9, с. 7].  
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Россия - это федеративное государство. Властные полномочия в ее 

пределах реализуются федеральными органами власти и органами власти 

субъектов федерации. Согласно ст. 72 Конституции РФ, защита прав и свобод 

относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

При этом в рамках всей страны установлены как единые механизмы 

защиты прав граждан, так и имеются региональные особенности правоохраны.  

С 2000-х гг. В России выстраивалась вертикальная власть. Она в 

последующем способствовала укреплению авторитета центральной власти, 

налаживанию взаимодействия центральных и региональных органов власти, 

устранению управленческого разрыва среди территориальных федеральных 

органов власти и вышестоящих органов. Большое значение в защите прав 

человека имеет взаимодействие государственной власти субъектов федерации 

и местного самоуправления. Такое взаимодействие способствует оперативно 

реагировать на вызовы и проблемы, связанные с защитой прав и свобод 

населения. Важным является совершенствование на законодательном уровне 

такого взаимодействия, необходимо предоставление местным органам власти 

возможности самостоятельного рассмотрения жалоб граждан и принятие по 

ним решений. Кроме этого необходимо расширять права муниципалитетов 

инициировать принятия разных нормативных документов в сфере защиты 

прав и свобод человека [2, с. 69].  

Учреждение института Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации как дополнительного государственного органа – одно 

из ключевых достижений демократических преобразований в России в 

области правозащитной деятельности. Деятельность Уполномоченного по 

правам человека регулируется Федеральным конституционным законом «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [21].  

Должность Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации создана в целях обеспечения гарантий государственной защиты 

прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными 
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органами, органами местного самоуправления, должностными лицами и 

государственными служащими. 

«В соответствии с конституцией (уставом), законом субъекта 

Российской Федерации может учреждаться должность Уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации. Учреждение института 

является их правом, а не обязанностью. В настоящее время в большинстве 

субъектах Российской Федерации работают Уполномоченные по правам 

человека» [1, с. 9].  

По нашему мнению, что чем более конкретно будут прописаны 

положения, связанные с целями и задачами Уполномоченного, его 

компетенцией, отчетностью перед общественностью, тем эффективнее и 

продуктивнее будет его деятельность. Также целесообразно включить в 

законодательство нормы о мерах воздействия на лиц, не оказывающих 

надлежащего содействия деятельности Уполномоченного по правам человека. 

В зарубежных странах существует множество различных механизмов 

защиты прав человека, которые имеют свои особенности. В данной главе мы 

рассмотрим те механизмы, которые отличаются от существующих в РФ или 

не имеют аналогов.  

«Специфичной формой конституционной жалобы является процедура 

ампаро, которая распространена в испаноязычных странах. Подача такой 

жалобы возможна, только если были исчерпаны другие средства судебной 

защиты. В некоторых странах (Венесуэла, Уругвай) заявление может быть 

подано и третьим лицом в интересах пострадавшего. В других странах 

(Бразилия, Доминиканская республика, Эквадор) существует возможность 

защиты коллективных прав посредством данной процедуры» [28, с. 55].  

Первый вид характерен для таких стран, как Венесуэла. Ампаро служит 

для защиты любых конституционных прав и гарантий, а такие процедуры, как 

habeas corpus, habeas data, считаются ее разновидностями.  
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Для некоторых стран процедура ампаро служит только для защиты тех 

конституционных права, которые не защищены другими судебными 

процедурами. 

В Чили и Колумбии возможность подобной жалобы существует только 

для определенного круга прав, закрепленных законодателем.  

Так, в этих странах право собственности не подлежит защите с помощью 

процедуры ампаро. Пределы защиты в разных странах также различается.  

Так, в Гватемале нет исключений из сферы действия процедуры. А в 

Аргентине, Бразилии и Перу ампаро не может применяться в отношении 

законов. Для обжалования законов в таких странах, как правило, существует 

специальная процедура.  

«В Колумбии, Эквадоре и Парагвае с помощью ампаро не могут быть 

обжалованы судебные решения. В соответствии с процедурой ампаро жалоба 

подается в любой суд первой инстанции. Исключение составляют Никарагуа 

и Эль-Сальвадор, в которых данным правом наделены лишь Верховный Суд и 

Конституционная пала Верховного Суда, соответственно» [28, с. 55]. 

Завершается процедура ампаро вынесением решения, которое обладает 

обязательной силой для всех участников процесса. 

Следующей особенной процедурой, применяемой в зарубежных 

странах, является habeas corpus. Такое название носит судебный приказ, 

адресованный должностному лицу, в чем ведении находится арестованного 

под стражу. В приказе содержится указание сообщить о времени и причинах 

ареста, а также доставить задержанного в суд. Первое официальное 

закрепление habeas corpus получил в Великобритании в 1679 г. Так, любое 

лицо, которое было задержано, арестовано или которому было отказано в 

освобождении под залог, может воспользоваться данной процедурой. 

Арестованный должен быть доставлен в суд в течение 24 часов. В 

судебном заседании по вопросу задержания участниками являются проситель 

и его законный представитель, а по вопросу ареста к ним присоединяется 

общественный обвинитель, в обязанности которого входит разъяснение 
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мотивов ареста. Если суд удовлетворяет прошение и признает 

необоснованность задержания, ареста или заключения, то лицо немедленно 

освобождается. Данное лицо не может быть подвергнуто повторному 

задержанию, аресту или заключению по тем же основаниям.  

Процедура habeas corpus нашла свое отражение не только в странах 

англосаксонской системы, но и в законодательстве Германии, Италии, 

Испании, Австрии и других странах континентальной Европы. 

В некоторых странах судебная защита осуществляется не только судами 

общей юрисдикции, но специально созданными судебными структурами, 

призванными снизить нагрузку на суды общей юрисдикции и способствовать 

более оперативному рассмотрению важных категорий дел. Так, в Индии 

учреждается специальный суд по правам человека в каждом районе. Правом 

на создание такого суда обладает правительство штата с согласия 

председателя Высокого суда штата.  

«В связи с острой проблемой неравенства и дискриминации в ЮАР 

созданы суды равноправия, а также учреждены специальные палаты в 

магистратских и Высоких судах. Рассмотрение дел в таких судах имеет ряд 

особенностей» [29, с. 214].  

Для участия в судопроизводстве не требуется соблюдения такой строгой 

процессуальной формы, как в обычных судах, не взыскивается уплата 

судебных пошлин и не является обязательным участие адвоката. Для 

правильного заполнения бланков жалоб заинтересованному лицу 

предоставляется помощь судебного секретаря. Инициировать дело в суде 

равноправия может как лицо, защищающее свои интересы, так и любое другое 

лицо или организация, действующие в интересах лица, чьи права были 

нарушены. Для этого уведомляется секретарь суда. В свою очередь, секретарь 

передает уведомление председательствующему судье, который должен 

определить подсудно ли ему данное дело.  

«Если дело признано подсудным суду равноправия, то судья 

устанавливает, имели ли место проявления вражды или преследования. После 
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рассмотрения дела суд выносит определение, в котором могут содержаться 

предписания, касающиеся принесения безоговорочного извинения, 

заключения соглашения между сторонами, выплаты компенсации за 

нанесение ущерба. В определение указывается, применение каких конкретных 

мер необходимо, чтобы пресечь дискриминацию, а также закрепляется 

обязанность ответчика регулярно отчитываться о выполнении судебного 

распоряжения перед судом или уполномоченным органом. Данное 

определение может быть обжаловано в Высоком или Верховном 

апелляционном суде, а также передано на рассмотрение Конституционного 

суда» [28, с. 56].  

Ещё одним органом, который следит за соблюдением прав человека, 

является комиссия по правам человека. В разных странах формирование таких 

комиссий имеет свои особенности. 

В Мексике, Гватемале и Тунисе состав комиссии формируется 

парламентом страны. В ЮАР, Таиланде и Непале члены комиссий 

назначаются главой государства. В Индии для большей непредвзятости в 

вопросах назначения в формировании комиссии участвуют сразу несколько 

органов. Так, «Президент назначает членов комиссии по предложению 

специальной комиссии во главе с Премьер-министром, в состав которой 

входят Министр внутренних дел, председатель Народной палаты, заместитель 

председателя Совета штатов, лидеры оппозиции в обеих палатах парламента» 

[29, с. 24]. 

В Индии комиссии по правам человека состоят из судей, а на 

Филиппинах большинство членов комиссии назначаются из адвокатов. В 

некоторых странах устанавливается, что в состав комиссии должны входить 

женщины, представители всех слоев общества или частные организации по 

правам человека.  

Основная деятельность данных комиссий заключается в рассмотрении 

жалоб на нарушения прав человека. В зависимости от страны различаются 

полномочия комиссий, но среди общих можно выделить: получение 
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показаний и допрос под присягой лиц, которые предоставить интересующие 

их сведения; предоставление иммунитета лицам, чья информация может 

повлечь преследование; издание приказов об истребовании доказательств.  

Все действия комиссий оформляются с помощью протоколов.  

В ряде установлены критерии допустимости жалобы. Такие ограничения 

могут касаться сроков подачи (например, в Индии в течение года с момента 

совершения нарушения) или категории нарушения (например, в Мексике 

исключены из сферы деятельности комиссии трудовые и избирательные 

права). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что формирование 

прав и свобод человека и гражданина происходило эволюционным путем. При 

это каждому отдельному государству присущ специфический подход к 

формированию института прав и свобод человека и гражданина. 

 

1.2 Конституционное регулирование прав и свобод человека и 

гражданина 

 

Личность в обществе раскрывается как правовыми, так и социальными 

нормами и наделяется общественным статусом.  

Если человек - это разумное психофизиологическое и биосоциальное 

существо, которое живет в обществе, то понятие "личность" подчеркивает 

факт наиболее полного отделения человека от природы, его опосредованное 

отношение к природе, определяемое конкретно историческими условиями и 

отличающееся определенным уровнем отношений с обществом.  

Гражданин же - это личность, действующая в политической жизни, 

имеющая политические права, свободы и обязанности.  

Конституционный статус личности - это ядро правового статуса 

личности, определяемое конституционными нормами. Конституционно-

правовой статус закрепляется нормами всех отраслей российского права. 
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«В наиболее обобщенном виде права человека закреплены во Всеобщей 

декларации прав человека, принятой в 1948 году. Характеризуя этот документ 

можно отметить, что Декларация не делит права человека и права гражданина, 

адресуя свои нормы всем людям» [6].  

«Значимость Декларации заключается в том, что впервые на 

международном уровне были официально признаны основные права человека. 

Также Всеобщая декларация прав человека стала основой для принятия 

последующих актов в области прав и свобод. Суть этой основы в том, что 

однозначно определена иерархия общечеловеческих ценностей, главной из 

которых признается свободная личность, а законодательство выступает 

инструментом регулирования ее прав» [5, с. 23].  

Развитие фундаментальных принципов, заложенных Декларацией, 

нашло отражение в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

принятой в 1950 году [11]. Отметим, что, гарантируя право на жизнь, 

первоначально Конвенция допускала применение смертной казни, но 

впоследствии Протокол № 6 к этой Конвенции такой вид наказания запретил.  

«Существенным отличием рассматриваемой Конвенции является то, что 

она предусматривает способ защиты гарантируемых ею прав, посредством 

Европейского суда по правам человека, в который могут обращаться и 

граждане России, так как для нашего государства Конвенция стала 

обязательной после ее ратификации в 1998 году» [18].  

Следующим важным международным актом в области прав человека 

является Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах [14], принятый вместе с Международным пактом о гражданских и 

политических правах Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году. СССР не 

стал сразу присоединяться к этому пакту, ратифицировав его только спустя 

семь лет в 1973 году [20]. «Характерной особенностью Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных правах является то, что Пакт 

предусматривает возможность ограничения прав граждан. При этом 

государства, подписавшие Конвенцию Международной организации труда от 
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1948 года, не должны необоснованно ущемлять право каждого на создание 

ассоциаций и защиты права на организацию» [23, с. 17].  

«Немаловажным для нашего исследования является Европейская 

социальная хартия, принятая в Турине в 1961 году (пересмотренная в 

Страсбурге в 1996 году)» [8]. 

 «В пересмотренной Хартии, а также в дополнительном протоколе к ней 

от 1988 года закреплено, что каждый человек имеет равные права и равные 

возможности выбора профессии и сферы занятости, без какой-либо 

дискриминации по гендерному признаку, что призвано уравнять права 

мужчины и женщины. 

Характерной чертой Европейской социальной хартии является то, что 

государство, подписавшее и ратифицировавшее ее, может признавать для себя 

обязательными не все статьи, а только те, исполнение которых государству 

будет по силам, но при условии согласия государства с основополагающими 

нормами Хартии. То есть, если государство может взять на себя не все 

обязательства, а только их часть, то это не становится препятствием для 

присоединения его к Хартии.  

Российская Федерация не сразу присоединилась к Европейской 

социальной хартии, подписав ее в 2000 году, а ратифицировав только в 2009 

году» [18].  

Учитывая экономическое положение нашей страны того периода, а 

также достаточно высокие стандарты Хартии, Россия взяла на себя 

обязательства в отношении не всех, а только девятнадцати статей, включая 

порядка двух третей основополагающих, которые закрепляют право на труд, 

на коллективные переговоры, на гендерное равенство при трудоустройстве, на 

экономическую, социальную, правовую защиту и др. 

В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации, 

«человек, его права и свободы представляют собой высшую ценность, из чего 

следует, что никакие иные интересы и ценности не могут быть выше или 

главнее прав человека. Для лучшего понимания сути данного 
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конституционного положения необходимо рассмотреть такие категории как 

«человек», «личность», «гражданин»» [12].  

«Понятие «человек» достаточно многогранно, включает в себя много 

элементов, но в целом имеет природно-социальный характер. Понятие 

«личность» уже имеет социальную сущность. Таким образом, человек 

является материальным носителем личности, которая предает каждому его 

индивидуальность» [13, с. 19].  

«Понятие «гражданин» также имеет разное значение в зависимости от 

того, через призму какой научной дисциплины он рассматривается. С точки 

зрения юриспруденции гражданин является правовой категорией, 

определяющей конституционно-правовой статус личности, ведь гражданство 

– это устойчивая правовая связь человека с государством, которая выражается 

в их двусторонних правах и обязанностях» [1, с. 11].  

«Конституция Российской Федерации, закрепляя права и свободы, часто 

указывает на человека и гражданина как их носителей. Соотношение человека 

и гражданина в этом случае выглядит как общее и частное. То есть понятие 

«человек» относится абсолютно ко всем людям, вне зависимости от того, 

являются ли они гражданами России, иностранными гражданами, 

бипатридами или апатридами. Что же касается понятия «гражданин», то 

имеются в виду только лица, имеющие правовую связь с государством, то есть 

гражданство.  

Отметим, что иностранные граждане и апатриды пользуются в России 

всеми правами и несут те же обязанности, что и граждане Российской 

Федерации, за исключениями, установленными законом. Вместе с тем, 

обладая теми же личными и культурными правами, что и граждане России, 

иностранные граждане ограничены в ряде политических прав. Сохраняя право 

на обращения, на собрания, членство в общественных объединениях, 

иностранные граждане не могут избираться и быть избранными в органы 

государственной власти, не могут быть назначенными судьями или вступить 

в политическую партию» [5, 25].  
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Являясь социальными регуляторами, нормы права разграничивают 

область возможного поведения человека для того, чтобы, реализуя 

собственные права он не нарушал права и свободы других людей.  

Человек, наделенный формально-юридической свободой, способен 

выполнять действия в установленной нормой права границе. В этой связи, 

правовое регулирование конституционных прав личности устанавливает 

область дозволенного и тем самым защищает человека от несоответствующих 

праву посягательств со стороны государства и иных субъектов общества.  

Взаимосвязь ст. 2 Конституции и конкретных прав, которые закреплены 

во второй главе Конституции, выражается в следующем.  

Во-первых, если норма ст. 2 Конституции, устанавливая обобщенный 

принцип отношений человека и государства, в случае нарушения прав и 

свобод подразумевает только объект защиты, то нормы, расположенные во 

второй главе Конституции, перечисляя конкретные конституционные права и 

свободы, имеют более субъективный характер и являются важным элементом 

определения конституционно-правового статуса личности в более конкретных 

жизненных ситуациях.  

Во-вторых, нахождение прав человека на вершине всей системы 

ценностей, влияет не только на содержание конкретных прав и свобод, но и на 

цели и характер деятельности государства вообще и органов публичной власти 

в частности.  

В-третьих, приоритет прав и свобод относится ко всем людям. Однако, 

реализация данного принципа тесно связанна с правосознанием и 

ответственностью самого человека. Государство является выразителем 

публичного интереса и действует как в интересах всего общества, так и его 

отдельных членов. Если человек не уважает права и свободы других людей, то 

государство может применить к нему меры государственного принуждения, 

что не может рассматриваться как неконституционное умаление прав и свобод 

человека.  
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Право на жизнь. «Это право является первостепенным и 

смыслообразующим, так как в отсутствии жизни исчезает смысл во всем 

остальном, в том числе и в иных правах. Статья 20 Конституции, закрепляет 

право на жизнь, упоминает смертную казнь, но как временную меру за особо 

тяжкие преступления. На данный момент норма о смертной казни фактически 

утратила регулятивное значение.  

Конституционный Суд фактически установил мораторий на смертную 

казнь до тех пор, пока во всех субъектах Российской Федерации не появятся 

присяжные заседатели» [25].  

«Когда условие моратория было выполнено, и институт присяжных 

заседателей образовался во всех субъектах Российской Федерации, перед 

судами общей юрисдикции встал вопрос о возможности назначения смертной 

казни. В связи с этим в 2009 году Конституционный Суд был вынужден 

повторно рассмотреть данный вопрос и дополнительно разъяснить пункт 5 

своего Постановления от 1999 года. Конституционный Суд пришел к выводу 

о недопустимости дальнейшего назначения и применения такого вида 

наказания, чем по сути закрепил правовой режим неприменения смертной 

казни» [22]. 

Статья 22 Конституции устанавливает, что «каждый человек имеет 

право на свободу и личную неприкосновенность. В системе общечеловеческих 

ценностей свобода занимает одно из главенствующих мест, поэтому при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, во время которых могут 

ограничиваться свобода и неприкосновенность личности, органы полиции и 

иные силовые структуры в ряде случаев должны получать санкцию суда. Что 

касается ареста и заключения под стражу, то они возможны исключительно по 

судебному решению.  

Еще одно из важнейших прав закреплено статьей 21 Конституции, 

согласно которой каждый имеет право на достоинство личности, из которого 

вытекает право на защиту своего доброго имени. С этим правом сопряжена 

физическая неприкосновенность человека» [12].  
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«Статья 25 Конституции закрепляет право на неприкосновенность 

жилища. В данном случае речь идет не о любом помещении, занимаемом 

человеком, а только о том, которое предназначено для проживания, то есть 

жилом. Жилищное законодательство конкретизирует, какие помещения 

относятся к жилым (квартира, дом, гостиничный номер и др.).  

Данное право не абсолютно, в случаях, предусмотренных законом 

возможно проникновение в жилище без согласия проживающих там людей (во 

время чрезвычайной ситуации или при осуществлении охраны правопорядка).  

Статья 23 Конституции устанавливает право на неприкосновенность 

частной жизни, включающее семейную и личную тайну. Важной гарантией 

неприкосновенности частной жизни является то, что органы правопорядка 

могут осуществлять контроль переписки, почтовых отправлений, телефонных 

переговоров только по решению суда. Статья 24 Конституции, находящаяся в 

нормативном единстве со статьей 23 Конституции, предусматривает, что сбор 

и хранение информации о человеке без его согласия недопустимы. 

В соответствии со статьей 26 Конституции каждый человек может 

свободно выбирать себе любую национальность, а также в случае определения 

своей национальной принадлежности решать, указывать ее или нет. 

Рассматриваемое право также, как и достоинство личности, является 

абсолютным. Обусловлено это тем, что запрещается расовая или 

национальная дискриминация, следовательно, принадлежность к той или иной 

национальности не может быть основанием для отказа в приеме на работу, 

ограничения свободы передвижения и т.д. Нет ни одной конституционно 

значимой цели, вытекающей из национальности, которая была бы причиной 

ограничения прав человека» [25].  

Свобода передвижения, выбора места жительства и пребывания 

отражена в статье 27 Конституции. Однако, законодатель вправе 

предусматривать некоторые ограничения данного права для отдельных 

категорий граждан. Так, в соответствии с федеральным законом граждане 

России могут беспрепятственно въезжать в Российскую Федерацию, но 
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покидать ее пределы не могут сотрудники федеральной службы безопасности, 

лица, имеющие денежные задолженности и иные группы граждан [17].  

Согласно статье 29 Конституции «каждому гарантированы свобода 

мысли и слова. Свобода мысли абсолютна, что исключает такое понятие как 

«мыслепреступление». Но мысль нуждается в вербализации и 

распространяется посредством свободы слова, которая ограничена запретом 

призывов, разжигающих рознь, что обоснованно и соответствует 

общественным интереса» [12].  

Статья 28 Конституции «закрепляет свободу совести и вероисповедания. 

Каждый человек имеет право исповедовать любую религию, распространять 

свое вероучение как индивидуально, так и совместно с другими, либо не 

исповедовать никакую религию.  

Свобода религиозной деятельности, основывающаяся на свободе мысли, 

слова, убеждений, имея конституционное признание, уходит корнями в 

международно-правовое закрепление и во многом поддерживается 

деятельностью многих правозащитных структур, включающих в себя как 

национальные, так и международные» [12]. 

Вторая группа прав – политические также, как и личные являются 

неотъемлемой частью конституционно-правового статуса личности. Часть 

характеристик политических прав совпадает с характеристиками личных прав, 

другая часть – имеет собственные, специфические черты. Рассмотрим их.  

Во-первых, как и личные права, политические являются естественными 

и неотчуждаемыми.  

 Во-вторых, многие политические права вытекают непосредственно из 

правовой связи с государством, и их реализация детерминирована наличием 

российского гражданства.  

В-третьих, некоторые политические права не могут осуществляться в 

индивидуальном порядке.  

В-четвертых, политические права направлены на реализацию 

социальных (публичных) потребностей человека.  



25 
 

 

В-пятых, ряд политических прав являются охранительными правами, 

реализуя которые человек может защищать личные, социальные и 

экономические права.  

В соответствии со статьей 30 Конституции «каждый имеет право на 

объединение. Люди вправе вступать в существующие, либо создавать новые 

общественные объединения, с помощью которых, объединив усилия более 

эффективно решать собственные жизненные вопросы. Круг таких вопросов 

чрезвычайно широк, следовательно, виды и формы общественных 

объединений могут быть весьма разнообразны: от волонтерских движений до 

политических партий. При этом деятельность политических партий, основная 

цель которых – борьба за власть, взаимосвязана с идеологическим 

многообразием и политическим плюрализмом. Чем разнообразнее 

политические взгляды людей, тем больше партий, представляющих этих 

людей существует» [12]. 

Конституционные права и свободы - это закрепленные в Конституции и 

гарантированные государством возможности, позволяющие каждому 

человеку и гражданину свободно и самостоятельно избирать вид и меру своего 

поведения.  

Таким образом, в первой главе проведено исследование теоретико-

методических основ природы и сущности прав и свобод человека и 

гражданина. Существенное внимание уделено изучению формирования и 

развития института прав и свобод человека и гражданина. Выделены основные 

поколения, выделяющие права в общие группы. Проведенное исследование 

позволило раскрыть нормативное регулирование, применяемое к защите прав 

и свобод в зарубежных странах. В данной главе особое внимание уделено 

раскрытию конституционного регулирования прав и свобод человека и 

гражданина. Изучены основные статьи Конституции РФ, закрепляющие права 

и свободы человека и гражданина.  
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Глава 2 Классификация конституционных прав и свобод человека 

и гражданина 

2.1 Личные и политические права и свободы человека и гражданина 

в Российской Федерации 

 

В современных условиях личные права и свободы человека и 

гражданина раскрываются в статьях 20-29 Конституции РФ. Личные права и 

свободы характеризуются правами и свободами, вытекающими из 

естественного статуса человека, присущими ему с рождения. Именно личные 

права являются главенствующими, обеспечивающими само существование 

человека.  

В каждом демократическом государстве личные права занимают первое 

место. Это связано с тем, что они обеспечивают защиту человека от 

государственного произвола. 

Личные права в отличие от иных прав имеют характерные признаки. 

В первую очередь, личные права являются конституционно 

закрепленными правами и свободами человека. Такие права жизненно 

необходимы для каждого человека и являются социально значимыми для 

общества и государства. Именно личные права направлены на защиту 

основных ценностей и интересов человека и гражданина. 

Второе, личные права присущи всем людям без исключения, они не 

зависят от пола, возраста, национальности, принадлежности к какой-либо расе 

или вероисповедания. Данные права действуют на всей территории, где 

находится человек. 

Третье, личные права и свободы неотчуждаемы от человека. Они 

присущи каждому человеку с момента его рождения. 
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Следует отметить, что личные права не могут быть отменены никакими 

иными нормативными актами. Именно эти права устанавливают смысл и 

содержание, а также использование законов.  

В Конституции РФ указывается на недопустимость лишения человека 

личных прав и свобод. Таким образом невозможно лишить прав людей на 

достоинство, свободу мысли, благоприятную среду. Тем не менее, в 

результате свершения человеком противоправных действий, общество и 

государство вынуждено ограничивать человека в отдельных правах. 

Реализация личных прав и свобод человека должна опираться на принципы 

уважения прав и свобод других граждан. Такое положение закреплено в ч.3 ст. 

17 и ч.1 ст.55 Конституции РФ. В этой связи не в одном обществе не может 

быть предоставлена чрезмерная свобода человеку. При этом без указания 

основ ни одно из установленных в Конституции РФ прав и свобод не может 

быть ограничено. 

Иными словами, формируется некое равновесие в каждом гражданском 

обществе, где каждый обладает правами и свободами человека и гражданина, 

защищен государством от посягательств на них. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что личные 

права и свободы человек и гражданина являются наиболее значимыми среди 

остальных прав и свобод, которые раскрывают естественное состояние 

свободы и имеют высшую юридическую силу. 

Рассмотрим основные личные права и свободы человек и гражданина. 

Главенствующее место среди личных прав занимает право на жизнь, 

которое закрепляется в ст. 20 Конституции РФ. 

Впервые право на жизнь было установлено после утверждения 

Декларации прав и свобод человека и гражданина. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время, в Конституции РФ 

содержание такого права не представлено. Это связано с тем, что такое право 

является естественным правом человека, предполагающим защиту широким 
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спектром различных действий всех общественных и государственных 

структур с целью формирования благоприятных для жизни условий. 

Для создания благоприятных условий для жизни используются: 

 государственная политика; 

 социально-экономическая политика; 

 инструменты борьбы с преступлениями против личности; 

 методы решения национальных конфликтов; 

 формирование качественного медицинского обслуживания; 

 внедрение действенной системы скорой помощи; 

 методы борьбы с наркоманией и т.д. 

Необходимо отметить, что для реализации права на жизнь необходима 

благоприятная среда обитания человека. 

Как было отмечено ранее право жизнь ложится в основу формирования 

законодательства нашего государства, где закрепляются нормы права, 

закрепляющие: 

 вопросы обороны; 

 ответственность за преступления; 

 порядок признания лица умершим; 

 условия констатации смерти человека; 

 запрет на эвтаназию. 

Однако, государством оставлено за ним право лишения жизни человека 

посредством смертной казни за отдельные преступления. 

Ключевые условия реализации представленной меры указываются в 

Конституции РФ. Согласно ч.2 ст. 20 «смертная казнь сохраняется временно. 

Впредь до ее отмены она может устанавливаться федеральным законом лишь 

в качестве исключительной меры; назначается только за особо тяжкие 

преступления против жизни; связана с предоставлением обвиняемому права 

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей» [12]. 
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В текущем уголовном законодательстве данная мера применима к 

единичным составам преступления. При этом практика показывает большую 

долю помилования осужденных к смертной казни. Необходимо подчеркнуть, 

что при исполнении приговора необходим ряд условий, в том числе учет Указа 

Президента об отказе в помиловании осужденного (включая и тех лиц, 

которые отказались от подачи ходатайства о помиловании). 

«Конституционный Суд Российской Федерации своим постановлением 

от 2 февраля 1999 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 

постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 

года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О 

внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 

РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» в связи с 

запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан» Российская 

газета от 10 февраля 1999 г. по сути объявил в стране мораторий на вынесение 

смертных приговоров: до тех пор, пока в действующее законодательство не 

будут внесены изменения и дополнения, обеспечивающие на всей территории 

России реализацию права обвиняемого в преступлении, за совершение 

которого возможно назначение смертной казни, на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных заседателей» [25]. 

Важным элементом личных прав человека является право на охрану 

государством достоинства личности. Это закреплено ст. 21 Конституции РФ. 

Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть 

без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным 

опытам [12]. 
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Ст. 22 Конституции РФ указывает на то, что каждый имеет право на 

свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и 

содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До 

судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 

более 48 часов [12]. 

Существенную роль в законодательстве отводят правам на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени. При этом согласно ст. 23 Конституции РФ «каждый 

имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только 

на основании судебного решения» [12]. 

В условиях цифровизации ведущее место отводится информационной 

безопасности. В конституции РФ в ст. 24 закреплено, что не допускается 

осуществление сбора, хранения, а также использование и распространения 

информации, касающейся частной жизни человека без его согласия [12]. 

Ст. 25 Конституции РФ закреплено право на неприкосновенность 

жилища человека. Согласно вышеуказанному положению, никому не 

предоставляется право проникновения в жилище против воли собственника и 

лиц там проживающих. Исключение составляют отдельные случае, 

закрепленные в законодательстве или решения суда. 

К новому личному праву и свободе, которое закреплено в Конституции 

относится свобода передвижения. Согласно ст. 27 «каждый, кто законно 

находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Каждый может 

свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин 

Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в 

Российскую Федерацию» [12]. 

Принятый в 1996 году Федеральный Закон от 15 августа 1996 г. № 114-

ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
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Федерацию» обеспечивает свободу граждан выезжать за пределы России и 

возвращаться в свою страну. 

Выезд может происходить на основании согласия страны, принимающей 

граждан, путем предоставления визы (если таковая требуется в стране 

прибытия).  

Необходимо отметить, что возможно временное ограничение права 

гражданина РФ на выезд из страны согласно случаям затронутым 

действующим законодательством.  

Федеральным законом определяется порядок выезда и въезда 

иностранцев и лиц, не имеющих гражданства. Также вышеуказанным законом 

определен регламент пересечения территории России транзитом данных лиц.  

Ст. 26 Конституции РФ дается право определять и указывать свою 

национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к 

определению и указанию своей национальной принадлежности. При этом в 

документе отмечается, что каждый имеет право на пользование родным 

языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества [12]. 

В системе личных прав и свобод человека важное место занимает 

гарантия свобод совести и вероисповедания. Данные гарантии 

предоставляются ст. 28 Конституции РФ. В ней указано, что каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними [12]. 

Важным правом, в системе личных прав и свобод является право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. Данное право закреплено ст. 37 Конституции РФ. 

Особое место в высшем нормативном акте – Конституции РФ отводится 

защите материнства, детства и семьи (ст. 38). Также государство гарантирует 
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социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом 

(ст. 39). 

Таким образом, в действующем правовом поле существенное внимание 

уделяется обеспечению личных прав и свобод человека и гражданина.  

Однако, анализируя практическую реализацию личных прав и свобод 

можно выделить следующие проблемы. Во-первых, проблема, связанная с 

ограничением личных прав и свобод.  Такое ограничение связано с 

осуществлением сужения объемов права согласно установленному законом 

порядку. Такое сужение может быть в выражено в форме ограничений границ, 

с которыми связано данное право. К особому случаю относится не включение 

в Конституцию РФ личных прав, закрепленных в Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах. В частности, примером 

может быть право каждого на достойных уровень жизни для него и его семьи. 

Во-вторых, право на жизнь может быть ограничено как нелегально, так 

и легально. К нелегальным относятся преступления, создающие угрозу жизни 

человека. К легальным относятся: смертная казнь, аборты, при которых 

человек лишается жизни.  

Таким образом, несмотря на закрепленные личные права и свободы, 

остаются нерешенными и спорными многие вопросы по их защите и 

реализации. 

В настоящее время, кроме личных прав и свобод человека важную роль 

играют политические права и свободы. 

Политические права характеризуются мерами юридического поведения 

граждан, гарантирующими свободу действий в государстве в процессе 

формирования и управления органов государственной власти и местного 

самоуправления, в том числе и реализация прав в политической жизни. 

Конституция РФ закрепляет политические права и свободы человека. 

Однако само содержание таких прав в ней не раскрывается.  
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Комплекс политических прав и свобод человека можно разделить на две 

подсистемы. В первую входят права граждан на участие в организации и 

деятельности государства. К таким правам можно отнести: 

 избирательное право; 

 право на референдум; 

 право обращаться в государственные органы; 

 право на участие в управлении государством. 

Вторая подсистема включает необъемлемые права граждан в участии 

общественной жизни. К таким правам следует отнести: 

 право на свободу слова и мысли; 

 право на объединение; 

 право на проведение публичных мероприятий. 

Следует отметить, что, исходя из распространения и реализации 

политические права и свободы разделяют на следующие формы: 

 индивидуальную; 

 коллективную. 

Многие политические права и свободы, регламентированные 

Конституцией РФ принадлежат гражданам России. 

Тем не менее, в Конституции РФ декларируются права и свободы, 

предоставляемые иностранцам и лицам, не имеющим гражданства РФ. К 

таким правам и свободам относят свободу мысли и право на объединение. 

Свобода мысли рассматривается с духовной точки зрения, внутреннего 

мира человека. В Конституции РФ закреплена гарантия каждому человеку 

свободы мысли в том, что государство не может вмешиваться в формирование 

личных мнений людей и убеждений каждого человека. 

Свобода слова представляют гарантию государства в свободном 

выражении людьми собственных мнений и убеждений, касательно вопросов 

социального, государственного, политического характера путем устного или 

письменного слова.  
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Права свободно выражать собственное мнение, также регламентируется 

международными правовыми актами, где гарантируется свобода собственного 

мнения и свобода поиска, получения и распространения информации и идей 

разными средствами без вмешательства публичных властей и независимо от 

государственных границ. Это закреплено ст. 19 Всеобщей декларации прав 

человека, ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, 

ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

Следует подчеркнуть, что в России не разрешена пропаганда или 

агитация, которые возбуждают социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду. При этом имеется запрет на пропаганду 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства (ч. 2 ст. 29 Конституции РФ) [12]. 

Согласно ст. 30 Конституции РФ каждый имеет право на объединение, 

включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих 

интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. 

Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или 

пребыванию в нем [12]. 

Согласно ч. 1 ст. 30 Конституции РФ право на объединение дается 

каждому, а значит и иностранным гражданам. Так, иностранные граждане и 

лица без гражданства наравне с гражданами России могут быть учредителями, 

членами и участниками общественных объединений, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами и международными договорами РФ. 

Так, они не вправе быть членами политических партий. 

Тем не менее в Конституции имеются ограничения по организации и 

деятельности общественных объединений. Согласно ч. 5 ст. 13 «запрещается 

создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 
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государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни» [12]. 

Конституция РФ закрепляет право граждан Российской Федерации на 

проведение публичных мероприятий. В соответствии со ст. 31 Конституции 

РФ «граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование» [12]. 

Порядок проведения публичных мероприятий на территории РФ 

установлен Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Важной целью 

публичного выступления является способность выражения собственных 

мнений, формулировать требования относительно разных вопросов, 

касающихся политической, экономической, социальной жизни.  

Рассматривая права граждан РФ в управлении делами видно, что в их 

состав входит достаточно широкий перечень (ст. 32 Конституции РФ). К 

основным правам граждан РФ в управлении делами государства относятся 

следующие: 

 избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления; 

 участвовать в референдумах; 

 равный доступ к государственной службе; 

 участвовать в отправлении правосудия.  

Вышеперечисленные права принадлежат только гражданам РФ, которые 

принимают участие в их осуществлении на равных основаниях.  

Согласно ст. 33 Конституции РФ «граждане Российской Федерации 

имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления» [12]. Положения ст. 33 Конституции РФ конкретизируются 
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в Федеральном законе от 2 февраля 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

«Выделяется три вида обращений: предложение, заявление и жалоба. 

Предложение представляет собой рекомендацию гражданина по 

совершенствованию законов и правовых актов, функционированию 

государственных органов, развитию общественных отношений. Заявление 

представляет собой просьбу гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц. 

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его 

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

законных интересов других лиц.  

Граждане могут лично обращаться или направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы, органы местного 

самоуправления и должностным лицам, при этом реализуя право на 

обращение свободно и добровольно. Однако, они при этом не должны 

нарушать права и свободы других лиц» [26, с.18].  

В настоящее время отмечаются проблемы реализации политических 

прав и свобод человека и гражданина. Например, реализация права на 

проведение митинга или демонстрации имеет разрешительный характер. То 

есть при наличие законных оснований, реализацию данного права могут 

запретить. 

Таким образом, в настоящее время имеются законодательно 

предусмотренные основания, способствующие ограничению прав и свобод с 

целью предупреждения угроз нарушения общественной безопасности, жизни 

и здоровью, нравственности.  
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2.2 Социально-экономические и культурные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации 

 

В современных условиях к важным относятся социально-экономические 

права человека, которые направлены на поддержание и нормативное 

закрепление социальных и экономических условий жизни личности. Несмотря 

на то, что на сегодняшний день не сложилось единой точки зрения 

относительно категории «экономические права», ее понятие складывается 

историей развития. Быстро изменяющийся мир нуждается в достоверной 

оценке понимания существования и достижений общества в различных 

областях деятельности.  Необходимо отметить, что во второй главе 

Конституции РФ содержится 48 статей, раскрывающих права и свободы 

человека и гражданина. В них можно выделить шесть ключевых групп прав и 

свобод человека, а именно: 

 личные; 

 политические; 

 экономические; 

 социальные; 

 культурные.  

Социально-экономические права разделяются на: 

 права-привилегии, которые предполагаю льготы отдельным 

категориям граждан; 

 декларативные права, которые гарантируются формально, их 

выполнение связано с материальными ресурсами государства. 

Социально-экономические права человека и гражданина, закреплены 

Конституцией РФ и связаны с: 

 правом частной собственности; 

 свободным использованием личных способностей, своего имущества 

в области предпринимательской деятельности; 



38 
 

 

 правом владения, пользования и распоряжения частной 

собственностью; 

 правом на свободный труд и защиту от безработицы; 

 правом на защиту материнства; 

 правом на полноценное социальное обеспечение; 

 правом на жилье; 

 правом на медицинскую помощь; 

 правом на благоприятную экологическую обстановку; 

 правом на образование; 

 правом на свободное творчество. 

В настоящее время социально-экономические права представляют 

являются разновидностью конституционных прав человека и гражданина, 

образующих подсистему правовой системы России.  

Необходимо подчеркнуть, что социальные и экономические права не 

существуют обособленно, так наделены общими чертами. В этой связи, 

социальные права являются логическим последствием экономических прав. 

Социально-экономические права имеют как социальную, так и 

экономическую основы конституционного строя Российской Федерации. 

В Конституции РФ социально-экономические права декларируются в 

статьях 34-44. Они характеризуются экономическими, экологическими, 

социальными правами. Данные права закреплены в статьях 7-9 Конституции 

РФ. В вышеуказанных статьях просматривается логическая взаимосвязь 

между социальными и экономическими правами, которые реализуются в 

области предпринимательской и иной, которая не запрещена законом, 

собственности, получении образования, труде, отдыхе, окружающей среде, 

сохранении здоровья, культурной деятельности. 

Названные права обеспечивают материальные, духовные и многие 

другие потребности той или иной личности. Реализация социально-

экономических прав требует взаимосвязанные и взаимообусловленные 
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правовые средства, которые направлены на защиту граждан и предоставляют 

возможность гражданам пользоваться определенными социальными благами. 

Структура инструментов реализации социально-экономических прав 

характеризуется: 

 конституционными нормами в указанных сферах; 

 норами-принципами; 

 нормами-гарантиями; 

 процессуальными нормами; 

 правовыми отношениями. 

В процессе обеспечения социально-экономических прав и свобод 

человека и гражданина государство применяет комплекс инструментов 

экономического, социального, программного характера. Так, государственная 

власть наделена обязательствами, связанными с гарантированием гражданам 

достойного уровня жизни и обеспечения основных потребностей в жилье, 

питании, реализации способностей. В процессе разработки законов и 

социально-экономических программ, государство ориентируется именно на 

эти базовые потребности.  

Тем не менее, проведенное исследование показа, что в настоящее время 

не все применяемые методы, которые должны обеспечивать социально-

экономические права являются действенными. Многие принятые 

нормативные акты формируют некую иллюзию правового регулирования 

общественных отношений. Так некоторые проводимые государством 

реформы не оправданы. Примером могут выступать изменения в порядке 

предоставления социальной поддержки посредством перевода натуральных 

льгот в выплату денежной компенсации. Такая реформа проводилась для 

уменьшения нагрузки аппарата управления и перенаправления его основных 

функций в иные сферы. Однако, практика показала, что такая мера не внесла 

существенных изменений и не способствовала существенному развитию тех 

направлений, ради которых она формировалась. 
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Кроме того, недостаточные ассигнования усилили проблемы 

финансирования бюджетных организаций, в том числе сферы 

здравоохранения, образования, науки и культуры. Такие ситуации усугубили 

и так, имеющиеся проблемы в социальной сфере. Однако, нельзя сказать, что 

все социально-экономические программы являются не эффективными. 

Многие достаточно действенны и дают необходимую поддержку гражданам 

нашей страны. Примером может выступать социальная поддержка при оплате 

за жилищно-коммунальные услуги [15]. 

Необходимо отметить, проблему, с которой сталкиваются участники 

процесса реализации социально-экономических прав. Так, в практике 

учащаются случаи, когда из-за сбоев в базах данных у организаций-

поставщиков услуг социального характера отсутствуют все необходимые 

данные по льготнику. В следствии чего, приходится восстанавливать 

отсутствующие документы и подтверждать принадлежность гражданина к 

категории льготника. Это, в свою очередь, провоцирует образование очередей 

в органах социальной защиты. Также к одной из проблем можно отнести, что 

в постановлениях закреплены сроки предоставления информации 

организациями-поставщиками услуг сведений по начисленным выплатам, но 

отсутствует норма, устанавливающая ответственность данных организаций за 

нарушение сроков. Это приводит к задержке информации и возможных 

ошибках в суммах, подлежащих возмещению.    

Таким образом, социально-экономические права как элемент системы 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации находится в системной взаимосвязи с личными, экономическими 

и политическими правами, в качестве связующее звено такой взаимосвязи, где 

рассматривается достоинство человека и гражданина. 

Культурные правомочия граждан в России является специфической 

системой правомочий и свобод, которые обеспечиваются Конституцией или 

законом в области культурной и научной жизни. 
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Культурные правомочия и свободы направлены на формирование 

условий и возможностей для роста культурно-образовательного, духовного 

уровня личности, позволяют ей всесторонне и гармонично развиваться. 

В настоящее время в Конституции РФ закреплен перечень прав и свобод, 

освящающих культурную сферу деятельности человека и гражданина. 

Основные культурные права и свободы, которые закреплены в 

Конституции РФ и включают: 

 правомочие на образование (ч. 1 ст. 43); 

 свободу литературного, художественного, научного, технического и 

иного творчества, преподавания (ч. 1 ст. 44); 

 правомочие на охрану интеллектуальной собственности (ч. 1 ст. 44); 

 правомочие на доступ к культурным ценностям, участие в культурной 

жизни (ч. 2 ст. 44); 

 свободу совести (ст. 28). 

Основы международных стандартов правомочия на образование 

определены в ст. 26 Всеобщей декларации прав человека и ст. 13 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. 

Вышеуказанные документы характеризуются: 

 правами на образование; 

 доступностью среднего, профессионального и высшего образования; 

 свободой родителей выбирать школы детям по убеждениям. 

Приоритетные цели образования, закрепленные международно-

правовыми положениями и предполагают: 

 полное развитие человеческой личности и ее достоинства; 

 уважение к правомочиям и свободам личности; 

 обязательность образования; 

 формирование возможностей быть полезными для общества; 

 взаимопонимание, терпимость и дружбу между нациями. 
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«Конвенция о борьбе с дискриминацией в сфере образования 

ориентирована на предоставление всем равенства возможностей в 

приобретение образования без всякого различия, исключения, ограничения 

или предпочтения по свойству расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или других убеждении, национального или социального 

происхождения, экономического положения или рождения» [19]. 

 «Свобода творчества является одной из существенных духовных 

свобод, означающая, что государство должно реализовывать минимум 

вмешательства в творческую деятельность, одновременно обеспечивая 

правовые гарантии охраны указанной свободы.  

Свобода творчества обеспечивается и тем, что на данную разновидность 

деятельности не распространяются ограничения, предъявляемые к занятиям 

конкретного рода.  

Свобода творчества не может быть безграничной, так как возможно 

злоупотребление ею. С целью охраны интересов и правомочий иных 

субъектов, обеспечения нравственности и безопасности социума, 

национальная Конституция и законодательство объединяют конкретные 

ограничения указанной свободы» [2, с. 74]. 

В ч. 1 ст. 44 Конституции РФ указываются определенные разновидности 

творчества (литературное, художественное, научное и техническое), а также 

предусматривается предписание о том, что интеллектуальная собственность 

защищается законом [12]. 

Культурная жизнь проявляется в разной деятельности. Широкий 

комплекс форм культурной жизни обуславливает и разнообразие способов 

участия в ней, предполагающего осуществление возможностей каждого 

индивида приобщиться к культуре, приобрести определенное образование, 

вступить в какую-нибудь творческую группу, заниматься творческой 

деятельностью и другие. 
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Культурные правомочия обеспечивают духовное становление личности, 

помогают каждому субъекту стать полезным членом политического, 

духовного, социального и культурного прогресса. К ним относятся 

правомочие:  

 на образование,  

 на доступ к культурным ценностям,  

 свободно участвовать в культурной жизни социума,  

 на творчество,  

 на пользование результатами научного прогресса и их практического 

применения и другие. 

Проведенное исследование показало наличие отдельных проблем в 

реализации культурных прав. Например, существует проблема реализации 

права на доступ к культурным ценностям, осуществления права на свободу 

творчества в условиях рынка. Это требует проработки ряда государственных 

программ, способствующих поддержке и стимулированию реализации 

культурных прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, во второй главе представлена классификация 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Исследованы личные 

права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Раскрыты 

политические, социально-экономические права и свободы человека и 

гражданина. Значительное внимание уделено рассмотрению культурных прав 

и свобод человека и гражданина.  
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Глава 3 Гарантии прав и свобод человека и гражданина 

 

3.1 Национальные механизмы защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина 

 

В России гарантируется государственная защита прав и свобод. Такая 

гарантия закреплена в ряде конституционных положений. 

На территории Российской Федерации не могут издаваться законы, 

которые отменяют права и свободы человека и гражданина. При этом, следует 

понимать, что права и свободы могут ограничиваться только федеральным 

законом и только в той мере, в какой это потребуется для защиты 

конституционного строя, здоровья, нравственности, законных интересов иных 

лиц, а также для обеспечения обороны и безопасности государства. 

В Конституции РФ раскрываются многие права и свободы человека и 

гражданина. Однако, одно провозглашения является недостаточным.  

В этой связи возникает необходимость формирования механизма 

государственной защиты для обеспечения при возникновении такой 

потребности восстановить права и свободы граждан. 

Следует заметить, что в процессе формирования механизмов защиты 

государство с их помощью защищает права и свободы от нарушений, которые 

могут допустить органы государства и его должностные лица. Органами 

публичной власти в процессе своей деятельности не должны нарушать права 

человека, а в ситуациях нарушения должны максимально быстро и полно их 

восстанавливать [16, с. 310]. 

К системе государственной защиты прав и свобод включены: 

 непосредственно конституционные нормы, определяющие перечень 

прав и свобод человека и гражданина; 

 нормы, которые регламентируют порядок реализации таких прав и 

свобод, устанавливающие гарантии их реализации; 
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 государственные институты охраны и защиты прав и свобод. 

В целом, механизм защиты представляет собой систему 

соответствующих субъектов и их деятельность, которая направлена на 

формирование условий, благоприятствующих реализации прав человека, в 

том числе и их защиту.  

К важному звену защиты прав и свобод человека относятся органы 

исполнительной власти. Их деятельность направлена на исполнение 

требований законов, которые закрепляют права и свободы, а также они имеют 

соответствующие распорядительные полномочия, дающие право разработки и 

принятия нормативных актов, которые содержат условия для реализации прав 

и законных интересов гражданина. 

Таким образом, все властно-исполнительные структуры государства 

должны реализовывать функции по обеспечению защиты прав и свобод 

граждан и человека [15, с. 13]. 

Одно из важных мест в механизме защиты прав и свобод человеку 

отведено органам внутренних дел. Следует отметить, что их работа в области 

защиты прав и свобод человека реализуется в форме правоприменительной и 

нормотворческой деятельности. 

К одному из требований соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина относится должное выполнение сотрудниками органов 

внутренних дел возложенных на них обязанностей. Исходя из норм 

законодательства, все обязанности полиции в общем итоге имеют единую 

правовую цель – это защита прав и свобод человека и гражданина. Эти 

обязанности раскрываются в первую очередь в: 

 оказании первой медицинской помощи лицам, которые пострадали от 

преступлений, административных правонарушений, несчастных 

случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии или 

в состоянии опасном для их здоровья и жизни; 



46 
 

 

 обеспечении безопасности граждан и общественного порядка на 

улицах, площадях, стадионах, парках, магистралях, вокзалах, 

аэропортах, портах и иных общественных местах; 

 принятии неотложных мер в чрезвычайных ситуациях по спасению 

граждан, охране имущества, которое осталось без присмотра, 

обеспечении общественного порядка при пандемиях, эпидемиях; 

 осуществлении розыска лиц, которые совершили преступления или 

подозреваемых и обвиняемых в совершении таких преступлений; 

 профилактике правонарушений. 

Необходимо отметить, что в случаях нарушения прав и свобод человека 

органами внутренних дел осуществляется восстановление жизненно важных 

благ и интересов, которые пострадали. Органами внутренних дел посредством 

применения различных методов реализуется большая работа в сфере: 

 реабилитации жертв политических репрессий; 

 восстановления прав необоснованно пострадавших в области 

уголовного судопроизводства,  

 возврата  похищенного преступниками имущества, денег обманутым 

вкладчикам; 

 восстановления иных нарушенных прав граждан. 

К следующему органу, который относится к механизму защиты прав и 

свобод человека и гражданина относится Федеральная служба Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России). Ключевыми 

задачами указанной службы в реализации защиты прав и свобод человека 

относятся: 

 выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

связанных с оборотом наркотиков; 

 координация работы федеральных органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местной власти в сфере реабилитации лиц, 

незаконно потребляющих наркотики или психотропные вещества; 
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 обеспечение контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ; 

 реализация мер по противодействию незаконного оборота наркотиков 

и психотропных веществ. 

К следующему несудебному механизму защиты прав и свобод человека 

и гражданина относится прокурорский надзор.  

«В процессе реализации надзорных функций прокуратура воздействует 

на иные правоохранительные органы и таким образом принимает участие в 

борьбе с преступностью, профилактике правонарушений. 

Защита прав и свобод человека и гражданина посредством 

прокурорского надзора проходит через всю многогранную деятельность 

прокурора. Какие бы действия не совершал прокурор в рамках 

предоставленных ему полномочий, он осуществляет свою деятельность в 

целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства. Особое внимание прокурор уделяет 

вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина, при нарушении 

которых прокурор принимает предусмотренные законом меры к их 

восстановлению» [15, с. 38]. 

Для защиты прав и свобод человека и гражданина прокуратура 

рассматривает и проверяет заявления, жалобы о нарушении таких прав и 

свобод. Необходимо отметить, что законодательство обязывает прокурора 

вести активную работу по предупреждению и пресечению нарушений прав и 

свобод человека, а также привлекать к ответственности лиц, которые 

нарушили закон и причинили ущерб. 

«На органы прокуратуры возложена обязанность оперативного 

реагирования на нарушения прав и свобод человека и гражданина. 

Следует отметить, что при нарушении прав и свобод человека и 

гражданина, которые защищаются в рамках гражданского, 
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административного судопроизводства, прокурор предъявляет или 

поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших. 

Согласно Конституции РФ, права и свободы человека на территории 

страны в первую очередь гарантируются государственной властью. 

Государственная власть реализуется на основе ее разделения на: 

 законодательную; 

 исполнительную; 

 судебную. 

Государственную власть в России осуществляют: 

 Президент РФ; 

 Федеральное собрание; 

 законодательные органы субъектов Федерации; 

 Правительство РФ; 

 система органов исполнительной власти; 

 Суды РФ» [15, с. 44]. 

Президент РФ является гарантом прав и свобод человека и гражданина 

согласно Конституции РФ. 

Федеральное собрание РФ и законодательные органы субъектов 

Федерации занимают отдельное место в конституционном механизме защиты 

прав и свобод человека. Их работа сводится к разработке и принятию законов, 

которые направлены на защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Правительство РФ имеет широкие полномочия в защите прав и свобод 

человека и гражданина. Они реализуются в: 

 обеспечении законности прав и свобод граждан; 

 борьбе с преступностью; 

 разработке и реализации государственной политики в сфере 

обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

 осуществлении мер по обеспечению законности прав и свобод 

граждан, по охране собственности и общественного порядка,  
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 борьбе с преступностью и иными общественно опасными явлениями.    

Правительство РФ может принимать постановления и распоряжения 

обеспечивающие права и свободы гражданина. 

Необходимо подчеркнуть, что особые контрольные полномочия, 

обеспечивающие права и свободы граждан принадлежат органам 

государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления. 

Такие полномочия реализуются в сферах: 

 обеспечения контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

 туристской деятельности; 

 реализации права собственности; 

 контроля за социально-ориентированными некоммерческими 

организациями и др. 

При рассмотрении механизма обеспечения защиты прав и свобод нельзя 

обойти роль конституционного органа – Уполномоченного по правам 

человека в РФ. 

Характер деятельности уполномоченных по правам человека 

раскрывается не только нормами федерального и регионального 

законодательства, но и подтверждается судебной практикой. 

Однако деятельность уполномоченного не отменяет компетенции общих 

и специализированных правозащитных органов, так как он не располагает 

оперативными возможностями для пресечения массовых или грубых 

нарушений прав человека. Его деятельность должна быть направлена на 

поддержку пострадавших и формирование общественного мнения в их защиту 

[15, с. 68]. 

Необходимо отметить, что существенная роль в механизме защиты прав 

и свобод человека принадлежит Конституционному Суду. Его основная цель 

деятельности состоит в защите основных прав и свобод человека и гражданина 

совместно с защитой основ конституционного строя РФ. 
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Наиболее эффективно происходит защита прав и свобод гражданина при 

рассмотрении индивидуальных и коллективных жалоб. Именно жалоба наряду 

с запросом, ходатайством представляет повод для рассмотрения дел в 

Конституционном суде. 

Проведенное исследование показывает, что одной из тенденций 

развития действующего законодательства является расширение судебной 

деятельности. Именно Конституция РФ закрепляет гарантии судебной защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

«Во всех законах, принятых в последние годы, направленных на 

развитие и конкретизацию данной конституционной нормы, закреплено право 

граждан на судебную защиту в форме предъявления иска или жалобы. Защите 

подлежат любые права и свободы, а также охраняемые законом интересы, в 

том числе и политические (свобода слова, собраний, право на получение 

информации, право быть избранным в органы власти)» [15, с. 112]. 

«К гарантиям защиты прав и свобод относится недопустимость 

придания закону обратной силы, устанавливающему или отягчающему 

ответственность. Такая гарантия закрепляет, что никто не может нести 

ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось 

правонарушением. В случаях, когда по результатам совершения 

правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 

применяется новый закон» [15, с. 112]. 

Таким образом, в настоящее время функционируют национальные 

механизмы, направленные на защиту прав и свобод гражданина и человека, а 

также обеспечивающие реализацию их законных интересов. Такие механизмы 

включают комплекс государственных структур и их представителей, 

наделенных соответствующими полномочиями и функциями для защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 
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3.2 Ответственность за нарушение конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Согласно Конституции РФ – основного закона, на базе которого 

сформированы иные правовые акты в нашей стране, каждый гражданин 

наделен правами и свободами. Несоблюдение данных прав является 

недопустимым. Исключение составляют ограничения, которые установлены 

судом. 

При дискриминации, то есть совершение действий или бездействий, 

нарушающих права гражданина, в том числе и представителей власти, можно 

подать жалобу в суд. У виновных, при установлении их вины может наступить 

административная или уголовная ответственность. 

В современных условиях Верховный Суд неоднократно вел работу по 

проблемам защиты конституционных прав граждан России.  

В 2018 г. с принятием Постановления ВС РФ № 46 усилилось внимание 

судов на охрану гарантированных свобод каждого гражданина относительно: 

 неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны и 

тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных 

сообщений (ст. 23 Конституции РФ);  

 неприкосновенности жилья (статья 25 Конституции РФ); 

 вознаграждение за выполнение трудовой обязанности в размере не 

ниже МРОТ (статья 37 Конституции РФ);  

 поддержку со стороны государственных органов социально 

нуждающихся, то есть детей, инвалидов, пожилых и т.д. (ст.ст. 7 и 38 

Конституции РФ);  

 других основных прав и свобод гражданина (гарантия прав авторства, 

свобода вероисповедания, свобода участия в выборах власти и т.д.). 

В случае нарушения вышеперечисленных прав человека влечет 

уголовную ответственность согласно со статьями 136-149 УК РФ [27]. 
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Так, уголовная ответственность может наступить согласно ст. 136 за 

нарушение равенства прав и свобод человека. Данной статьей закрепляется 

недопустимость дискриминации человека по половому признаку, расе, 

национальности.  

В рамках данной нормы УК РФ «ответственность наступает в результате 

нарушения, указанных в Конституции гарантий на равенство прав и свобод 

человека независимо от: 

 полового признака,  

 расы,  

 национальности,  

 происхождения,  

 имущественного или должностного положения, 

 места жительства,  

 религиозных предпочтений, 

 принадлежности к общественным объединениям и организациям» [23, 

с. 18]. 

В качестве примера реализации данной статьи преступлениями 

считаются: 

 не принятие на работу из-за расы; 

 не зачисление в ВУЗ из-за национальности и т.д.  

В случае, если сотрудники организации подвергаются дискриминации 

по религиозным признакам и обвиняемый по данному преступлению является 

должностным лицом в органах государственной власти. То его действия 

дополнительно буду классифицированы по статьям 285 и 286 УК РФ – 

злоупотребление или превышение должностных полномочий [27]. 

Практика свидетельствует, что в настоящее время, число уголовных дел 

по ст. 136 УК РФ небольшое. Это связано с тем, что должностные лица 

осведомлены о недопустимости попрания прав, которые регулируются 

Конституцией РФ. 
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Тем не менее, многие практики утверждают о латентности преступности 

в указанной сфере. Бывают ситуации, что работодатель отказывает в принятии 

на работу завуалированно. Например, из-за недостаточной компетенции или 

знаний. В этом случае очень трудно в суде доказать вину работодателя, 

поскольку документально причиной является весьма законная причина. Это 

подтверждает сложность в расследовании подобных дел. 

Необходимо отметить, что наказанием по ст. 136 УК РФ может быть 

[27]:  

 штраф в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. р.; 

 лишение права заниматься конкретным видом деятельности или 

занимать определенные должности сроком до 5 лет; 

 обязательные работы роком до 480 часов; 

 исправительные работы сроком до 2-х лет; 

 лишение свободы сроком до 5 лет.  

Необходимо отметить, что не только УК РФ регулирует ответственность 

за нарушение прав и свобод человека. В настоящее время возможна и 

административная ответственность за нарушение прав и свобод человека 

согласно ст. 5.62 КоАП РФ. Согласно вышеуказанной статьи за нарушение 

таких же прав и свобод. Которые перечислены выше подлежат 

ответственности юридическое или физическое лицо, когда согласно ст. 136 УК 

РФ – только должностное.  

Ответственность за нарушения неприкосновенности частной жизни 

регламентируются статьями 137 и 138 УК РФ. Это относится нарушения 

конституционного права на частную жизнь, которая закреплена в ст.23 

Конституции РФ. В данной статье закреплены права человека на личную и 

семейную тайну, личные сведения о себе и близких, защиту своего имени, 

чести и репутации. Ответственность за тайные сбор, хранение и 

распространение информации о личной жизни гражданина у злоумышленника 

наступает согласно ст. 137 УК РФ [27]. 
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Следует отметить, что та информация, которая опубликована и доступна 

неограниченному кругу лиц не считаются частными сведениями. 

К сбору частных сведений предполагает: 

 прослушивание; 

 выспрашивание о человеке; 

 тайное фотографирование; 

 осуществление аудио или видео записи; 

 кражу личных документов и их копирование. 

Распространение известной злоумышленнику чужой информации 

личного характера предполагает ее сообщение другим лицам в письменном, 

устном виде или по электронной связи, интернету и т.д.  К распространению 

следует отнести сообщения в газетах, журналах, по радио, по телевидению.  

Как правило, преступления, квалифицированные по ст. 137 УК РФ 

реализуется через использование служебного положения. Это связано с тем, 

что обычно к конфиденциальной информации доступ имеют должностные 

лица [27]. 

Примером может быть ситуация, когда медработник имеет доступ к 

медицинским картам и за денежные средства осуществил продажу 

медицинскую информацию постороннему. В этом случае, такой медработник 

подлежит ответственности по ч. 2 ст. 137 УК РФ по признакам: собирание и 

распространение сведений, составляющих частную тайну. Данная часть 

статьи закрепляет наказание в виде лишения свободы до 4-х лет [27].  

Согласно ч.3 ст. 137 УК РФ предусмотрена повышенная 

ответственность за публикацию частных сведений, которые касаются 

несовершеннолетних [27].  

Частная жизнь людей также не должна подвергаться контролю со 

стороны государства. Исключение составляют случаи, когда гражданин 

осуществляет противоправную деятельность. 
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В ч.2 ст. 23 Конституции РФ закреплено право на тайну переписки, 

переговоров по средствам связи [12]. Нарушение таких прав влечет 

ответственность по ст. 138 УК РФ [27].  

Примерами таких преступлений является несанкционированная 

установка «прослушки» для записи телефонных разговоров, взлом 

электронного почтового ящика и др.  

Что касается нарушения права на неприкосновенность жилища, то его 

регулирует ст. 139 УК РФ. 

Согласно ст. 25 Конституции РФ, жилище гражданина является 

неприкосновенным для посторонних [12]. Иными словами, никто не имеет 

право входить в дом ил квартиру без согласия собственника или членов его 

семьи. 

За нарушение вышеуказанных прав злоумышленник будет нести 

уголовную ответственность согласно ст. 139 УК РФ [27].  

Наказания за преступления, совершенные по ст. 139 УК РФ могут быть 

[27]: 

 штраф в размере до 80 тыс. р.; 

 обязательные работы сроком до 360 часов; 

 исправительные работы сроком до 1 года. 

В Конституции РФ в ч.2 ст. 24 гражданину гарантируется возможность 

ознакомления с документами, которые затрагивают его интересы [12]. 

Должностные лица государственной власти обязаны предоставлять 

гражданам запрошенную ими информацию и не имеют право отказывать им. 

За неисполнение данной обязанности такие лица несут уголовную 

ответственность согласно ст. 140 УК РФ [27]. 

Наказаниями по данной статьи могут быть: 

 штраф до 200 тыс. р.; 

 запрет на занятие определенной должности сроком до 5 лет. 
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Нарушения избирательных прав граждан регулируются статьями 141, 

141.1, 142, 142.1 УК РФ [27]. 

Согласно ст. 141 УК РФ ответственность вменяется за причинение 

препятствий в реализации избирательных прав граждан РФ [27]. 

Это может выражаться в виде препятствий в свободе выбора в: 

 отказе в возможности избирать или принимать участи в референдуме;  

 отказе внесения в списки голосующих;  

 не допуске на избирательный участок в день голосования;  

 склонении к отказу от участия в выборах вообще; 

 нарушении тайны голосования;  

 препятствии правомерной деятельности избирательной комиссии; 

 дезорганизации процесса выборов на участках и т.д. 

УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение конституционных 

трудовых прав.   

Так согласно ст. 143 УК РФ возможна ответственность за нарушение 

требований охраны труда. По вышеуказанной статье виновное лицо подлежит 

ответственности за нарушение прав, предусмотренных ч.3 ст.37 УК РФ – 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

Ответственность за восприпятствование деятельности журналистов 

налагается согласно ст. 144 УК РФ [27]. Такая ответственность наступает за 

нарушение ст. 29 Конституции РФ, которая провозглашает свободу мысли и 

слова, в том числе в СМИ [12]. 

За преступления согласно ст. 144 УК РФ возможны следующие 

наказания [27]: 

 штраф в размере до 80 тыс. р.; 

 обязательные работы сроком до 360 часов; 

 исправительные работы сроком до 1 года; 

 лишение свободы сроком до 2 лет и др. 
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В ст. 37 Конституции РФ дается право человека на достойное 

вознаграждение за свой труд. Нарушение такого права ст. 145.1 УК РФ 

предусмотрена уголовная ответственность. 

Ст. 146 и 147 УК РФ предусматривают ответственность за нарушение 

авторских, изобретательских, патентных прав гражданина [27].  

Ст. 148 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение 

конституционного права на свободу совести и вероисповедания. Именно в ст. 

28 Конституции РФ дана свобода гражданину в вопросах религии, 

распространении религиозных убеждений среди других людей [12]. За 

нарушение таких прав налагается уголовная ответственность согласно ст. 148 

УК РФ [27]. 

Проведенное исследование показало, что нарушение конституционных 

прав подлежит ответственности. В зависимости от вида нарушения 

ответственность может быть, как уголовной, так и административной. 

Таким образом, в третьей главе рассмотрены гарантии прав и свобод 

человека и гражданина. В частности, исследованы национальные механизмы 

защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. В данной 

главе уделено существенное внимание исследованию ответственности за 

нарушения конституционных прав и свобод гражданина. 
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Заключение 

 

В первой главе выпускной квалификационной работе проведено 

исследование теоретико-методических основ природы и сущности прав и 

свобод человека и гражданина. Существенное внимание уделено изучению 

формирования и развития института прав и свобод человека и гражданина. 

Выделены основные поколения, выделяющие права в общие группы. 

Проведенное исследование позволило раскрыть нормативное регулирование, 

применяемое к защите прав и свобод в зарубежных странах. В данной главе 

особое внимание уделено раскрытию конституционного регулирования прав 

и свобод человека и гражданина. Изучены основные статьи Конституции РФ, 

закрепляющие права и свободы человека и гражданина.  

В процессе исследования установлено, что права являются мерой 

возможного поведения, то есть определенными границами свободы, за 

которыми она может перерасти во вседозволенность. Посредством реализации 

прав человек определяется вид и мера поведения. С целью реализации прав в 

жизни появляются определенные обязанные субъекты, что обусловливает 

единство прав и обязанностей. Так, когда у одного субъекта появляются права, 

то у других субъектов должны иметь соответствующие этим правам 

обязанности. Например, когда у гражданина возникает право на обращение в 

суд, то у последнего возникает  обязательство по принятию и рассмотрению 

данного обращения. 

Таким образом, видно, что свобода является более широким понятием 

нежели право. Являясь конкретными понятиями, права имеют нормативное 

закрепление. Это позволяет гражданину, при нарушении прав приводить их 

законное обоснование и законно их отстаивать.  

Правовым и демократическим государством является политическая 

власть, которая устремленная к формированию условий, в полной мере 

способствующей развитию прав и свобод человека. 
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Исследуя формирование и развитие института прав и свобод человека, в 

работе рассматривались исторические факты. Так, у истоков человечества 

было первобытное равенство. 

Во времена Средневековья права и свободы человека расширялись. Но 

тем не менее, классовое разделение обществ давало разные права людям, 

принадлежащим к разным слоям общества.  

В индустриальную эпоху наблюдалось изменение характера 

взаимоотношений между людьми. Это способствовало значительной 

трансформации прав и свобод. С целью развития техники, технологий, 

промышленности требовалась большая свобода и инициатива граждан. Такая 

ситуация способствовала расширению прав и свобод человека.  

Одним из важных элементов любой правовой системы государства 

является институт прав и свобод человека. Это понятие определяет 

фактические возможности носителя прав и свобод, закрепленные законами 

страны. 

Кроме выделенных поколений, права и свободы можно 

классифицировать на естественные и позитивные.  

К естественным относятся многие права, поскольку они вытекают их 

жизненных потребностей человека. Так, право на жизнь, человеческое 

достоинство порождают витальные права. Политические права раскрываются 

в социальных потребностях и т.д. Такие права являются неотчуждаемыми и 

представляют права первого поколения. Дополнительными правами 

характеризуются позитивные права, которые предоставляет государство. 

Развитие конституционализма позволило классифицировать права на 

основные (конституционные) и не основные.  Представленные группы имеют 

государственную защиту и признание. Однако, основные права представляют 

основу для остальных прав. 

Социальные, экономические и культурные права, которые отнесены ко 

второму поколению, обеспечивают жизненные интересы человека. 
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Являясь социальными регуляторами, нормы права разграничивают 

область возможного поведения человека для того, чтобы, реализуя 

собственные права он не нарушал права и свободы других людей.  

Человек, наделенный формально-юридической свободой, способен 

выполнять действия в установленной нормой права границе. В этой связи, 

правовое регулирование конституционных прав личности устанавливает 

область дозволенного и тем самым защищает человека от несоответствующих 

праву посягательств со стороны государства и иных субъектов общества.  

Таким образом, конституционные права и свободы - это закрепленные в 

Конституции и гарантированные государством возможности, позволяющие 

каждому человеку и гражданину свободно и самостоятельно избирать вид и 

меру своего поведения.  

Во второй главе представлена классификация конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Исследованы личные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации. Раскрыты политические, 

социально-экономические права и свободы человека и гражданина. 

Значительное внимание уделено рассмотрению культурных прав и свобод 

человека и гражданина.  

Личные права и свободы характеризуются правами и свободами, 

вытекающими из естественного статуса человека, присущими ему с рождения. 

Именно личные права являются главенствующими, обеспечивающими само 

существование человека.  

В каждом демократическом государстве личные права занимают первое 

место. Это связано с тем, что они обеспечивают защиту человека от 

государственного произвола. 

Личные права в отличие от иных прав имеют характерные признаки. 

В первую очередь, личные права являются конституционно 

закрепленными правами и свободами человека. Такие права жизненно 

необходимы для каждого человека и являются социально значимыми для 
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общества и государства. Именно личные права направлены на защиту 

основных ценностей и интересов человека и гражданина. 

Второе, личные права присущи всем людям без исключения, они не 

зависят от пола, возраста, национальности, принадлежности к какой-либо расе 

или вероисповедания. Данные права действуют на всей территории, где 

находится человек. 

Третье, личные права и свободы неотчуждаемы от человека. Они 

присущи каждому человеку с момента его рождения. 

Следует отметить, что личные права не могут быть отменены никакими 

иными нормативными актами. Именно эти права устанавливают смысл и 

содержание, а также использование законов.  

Личные права и свободы человека и гражданина раскрываются в статьях 

20-29 Конституции РФ. 

В Конституции РФ указывается на недопустимость лишения человека 

личных прав и свобод. Таким образом невозможно лишить прав людей на 

достоинство, свободу мысли, благоприятную среду. Тем не менее, в 

результате свершения человеком противоправных действий, общество и 

государство вынуждено ограничивать человека в отдельных правах. 

Реализация личных прав и свобод человека должна опираться на принципы 

уважения прав и свобод других граждан. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время, в Конституции РФ 

содержание такого права не представлено. Это связано с тем, что такое право 

является естественным правом человека, предполагающим защиту широким 

спектром различных действий всех общественных и государственных 

структур с целью формирования благоприятных для жизни условий. 

Для создания благоприятных условий для жизни используются: 

 государственная политика; 

 социально-экономическая политика; 

 инструменты борьбы с преступлениями против личности; 
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 методы решения национальных конфликтов; 

 формирование качественного медицинского обслуживания; 

 внедрение действенной системы скорой помощи; 

 методы борьбы с наркоманией и т.д. 

Необходимо отметить, что для реализации права на жизнь необходима 

благоприятная среда обитания человека. 

Политические права характеризуются мерами юридического поведения 

граждан, гарантирующими свободу действий в государстве в процессе 

формирования и управления органов государственной власти и местного 

самоуправления, в том числе и реализация прав в политической жизни. 

Конституция РФ закрепляет политические права и свободы человека. 

Однако само содержание таких прав в ней не раскрывается.  

Комплекс политических прав и свобод человека можно разделить на две 

подсистемы. В первую входят права граждан на участие в организации и 

деятельности государства. К таким правам можно отнести: 

 избирательное право; 

 право на референдум; 

 право обращаться в государственные органы; 

 право на участие в управлении государством. 

Вторая подсистема включает необъемлемые права граждан в участии 

общественной жизни. К таким правам следует отнести: 

 право на свободу слова и мысли; 

 право на объединение; 

 право на проведение публичных мероприятий. 

В настоящее время отмечаются проблемы реализации политических 

прав и свобод человека и гражданина. Например, реализация права на 

проведение митинга или демонстрации имеет разрешительный характер. То 

есть при наличие законных оснований, реализацию данного права могут 

запретить. Таким образом, в настоящее время имеются законодательно 
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предусмотренные основания, способствующие ограничению прав и свобод с 

целью предупреждения угроз нарушения общественной безопасности, жизни 

и здоровью, нравственности.  

Социально-экономические права разделяются на: 

 права-привилегии, которые предполагаю льготы отдельным 

категориям граждан; 

 декларативные права, которые гарантируются формально, их 

выполнение связано с материальными ресурсами государства. 

Социально-экономические права человека и гражданина, закреплены 

Конституцией РФ и связаны с: 

 правом частной собственности; 

 свободным использованием личных способностей, своего имущества 

в области предпринимательской деятельности; 

 правом владения, пользования и распоряжения частной 

собственностью; 

 правом на свободный труд и защиту от безработицы; 

 правом на защиту материнства; 

 правом на полноценное социальное обеспечение; 

 правом на жилье; 

 правом на медицинскую помощь; 

 правом на благоприятную экологическую обстановку; 

 правом на образование; 

 правом на свободное творчество. 

В настоящее время социально-экономические права представляют 

являются разновидностью конституционных прав человека и гражданина, 

образующих подсистему правовой системы России.  

Необходимо подчеркнуть, что социальные и экономические права не 

существуют обособленно, так наделены общими чертами. В этой связи, 

социальные права являются логическим последствием экономических прав. 
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Социально-экономические права имеют как социальную, так и 

экономическую основы конституционного строя Российской Федерации. 

В Конституции РФ социально-экономические права декларируются в 

статьях 34-44. Они характеризуются экономическими, экологическими, 

социальными правами. 

Структура инструментов реализации социально-экономических прав 

характеризуется: конституционными нормами в указанных сферах; норами-

принципами; нормами-гарантиями; процессуальными нормами; правовыми 

отношениями. 

Таким образом, социально-экономические права как элемент системы 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации находится в системной взаимосвязи с личными, экономическими 

и политическими правами, в качестве связующее звено такой взаимосвязи, где 

рассматривается достоинство человека и гражданина. 

Культурные правомочия и свободы направлены на формирование 

условий и возможностей для роста культурно-образовательного, духовного 

уровня личности, позволяют ей всесторонне и гармонично развиваться. 

В настоящее время в Конституции РФ закреплен перечень прав и свобод, 

освящающих культурную сферу деятельности человека и гражданина. 

Основные культурные права и свободы, которые закреплены в 

Конституции РФ и включают: правомочие на образование; свободу 

литературного, художественного, научного, технического и иного творчества, 

преподавания; правомочие на охрану интеллектуальной собственности; 

правомочие на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни; 

свободу совести. 

Проведенное исследование показало наличие отдельных проблем в 

реализации культурных прав. Например, существует проблема реализации 

права на доступ к культурным ценностям, осуществления права на свободу 

творчества в условиях рынка. Это требует проработки ряда государственных 



65 
 

 

программ, способствующих поддержке и стимулированию реализации 

культурных прав и свобод человека и гражданина. 

В третьей главе рассмотрены гарантии прав и свобод человека и 

гражданина. В частности, исследованы национальные механизмы защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. В данной главе 

уделено существенное внимание исследованию ответственности за нарушения 

конституционных прав и свобод гражданина. 

В Конституции РФ раскрываются многие права и свободы человека и 

гражданина. Однако, одно провозглашения является недостаточным.  

В этой связи возникает необходимость формирования механизма 

государственной защиты для обеспечения при возникновении такой 

потребности восстановить права и свободы граждан. 

Следует заметить, что в процессе формирования механизмов защиты 

государство с их помощью защищает права и свободы от нарушений, которые 

могут допустить органы государства и его должностные лица. Органами 

публичной власти в процессе своей деятельности не должны нарушать права 

человека, а в ситуациях нарушения должны максимально быстро и полно их 

восстанавливать. 

К системе государственной защиты прав и свобод включены: 

 непосредственно конституционные нормы, определяющие перечень 

прав и свобод человека и гражданина; 

 нормы, которые регламентируют порядок реализации таких прав и 

свобод, устанавливающие гарантии их реализации; 

 государственные институты охраны и защиты прав и свобод. 

В целом, механизм защиты представляет собой систему 

соответствующих субъектов и их деятельность, которая направлена на 

формирование условий, благоприятствующих реализации прав человека, в 

том числе и их защиту.  
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К важному звену защиты прав и свобод человека относятся органы 

исполнительной власти. Их деятельность направлена на исполнение 

требований законов, которые закрепляют права и свободы, а также они имеют 

соответствующие распорядительные полномочия, дающие право разработки и 

принятия нормативных актов, которые содержат условия для реализации прав 

и законных интересов гражданина. 

Таким образом, все властно-исполнительные структуры государства 

должны реализовывать функции по обеспечению защиты прав и свобод 

граждан и человека. 

Необходимо отметить, что в случаях нарушения прав и свобод человека 

органами внутренних дел осуществляется восстановление жизненно важных 

благ и интересов, которые пострадали. 

К следующему органу, который относится к механизму защиты прав и 

свобод человека и гражданина относится Федеральная служба Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России). 

К несудебному механизму защиты прав и свобод человека и гражданина 

относится прокурорский надзор. Для защиты прав и свобод человека и 

гражданина прокуратура рассматривает и проверяет заявления, жалобы о 

нарушении таких прав и свобод. 

Согласно Конституции РФ, права и свободы человека на территории 

страны в первую очередь гарантируются государственной властью. 

При рассмотрении механизма обеспечения защиты прав и свобод нельзя 

обойти роль конституционного органа – Уполномоченного по правам 

человека в РФ. 

Характер деятельности уполномоченных по правам человека 

раскрывается не только нормами федерального и регионального 

законодательства, но и подтверждается судебной практикой. 

Необходимо отметить, что существенная роль в механизме защиты прав 

и свобод человека принадлежит Конституционному Суду. Его основная цель 
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деятельности состоит в защите основных прав и свобод человека и гражданина 

совместно с защитой основ конституционного строя РФ. 

Проведенное исследование показывает, что одной из тенденций 

развития действующего законодательства является расширение судебной 

деятельности. Именно Конституция РФ закрепляет гарантии судебной защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

Исследование показало, что в настоящее время функционируют 

национальные механизмы, направленные на защиту прав и свобод гражданина 

и человека, а также обеспечивающие реализацию их законных интересов. 

Такие механизмы включают комплекс государственных структур и их 

представителей, наделенных соответствующими полномочиями и функциями 

для защиты прав и свобод человека и гражданина. 

В ходе проделанной работы выявлено, что нарушение конституционных 

прав подлежит ответственности. В зависимости от вида нарушения 

ответственность может быть, как уголовной, так и административной. 

Таким образом, в результате проведенного исследования достигнута 

основная цель и решены задачи. 
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