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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы. Конституция Российской Федерации 

регулирует основные положения о правах и свободах человека и гражданина. 

Этим она оказывает свое влияние на закреплении данного института в 

конституциях и уставах субъектов РФ. Вследствие чего Конституция 

Российской Федерации стала правовой основой для них. Субъекты РФ, 

которые закрепляли институт прав и свобод человека и гражданина, не просто 

повторяли нормы Основного Закона РФ, но и совершенствовали и обогащали 

их, при этом не изменяя смысла. Всё это привело к единству двух основных 

законов - конституций (уставов) субъектов РФ и Конституции РФ, которые 

являются базой всего законодательства России.  

 

Данная тема актуальна потому, что, во-первых, недостаточно изучен 

институт прав и свобод человека и гражданина. А во-вторых, анализ этого 

исследования поможет выработать некоторые рекомендации для 

усовершенствования такого масштабного института, как института прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

Объект исследования. Под объектом исследования понимаются 

общественные отношения, связанные с институтом основных прав и свобод 

человека и гражданина в Конституции Российской Федерации, а также с 

правовыми механизмами защиты этих прав. 

 

Предмет исследования. Предмет исследования – это вопросы, 

относящиеся к институту основных прав и свобод человека и гражданина, а 

также особенности правового статуса личности в Конституции Российской 

Федерации. 
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Цель исследования. Цель состоит в анализе проблем, связанных с 

закреплением правовых механизмов защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

                   Задачи: 

 раскрыть понятие и классификацию прав и свобод человека и 

гражданина;  

 рассмотреть взаимодействие личности и власти в социальном 

государстве; 

 проанализировать систему конституционных гарантий прав и 

свобод человека; 

 изучить проблемы реализации государственных гарантий прав и 

свобод человека. 

 

Методология исследования. При исследовании данной темы я 

использовал такие методы, как анализ и синтез, структурный метод, 

системный метод, функциональный метод, исторический метод, метод 

сравнительного правоведения и др. 
 

Нормативной основой работы стали федеральные законы, 

Конституция Российской федерации, международные акты, федеральные 

конституционные законы, кодексы Российской Федерации и другие 

источники. 

 

Структура работы. Структура работы обусловлена целью и задачами 

темы и состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И 
КЛАССИФИКАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

 

1.1 Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина 

 

Центральный институт конституционного права составляют права и 

свободы человека и гражданина, которые определяют взаимоотношения 

между государством и личностью. 

Права и свободы человека – тождественные понятия, тем не менее, с 

правовой точки зрения между ними существуют некоторые различия. Права 

человека исходят из естественного права, они присущи всем людям от 

рождения независимо от того, являются ли они гражданами государства, в 

котором живут, или нет. 

Юридическая трактовка понятия прав человека и гражданина 

определяется как мера возможного поведения, которая охраняется законом. 

Она направлена для удовлетворения вопросов по всем сферам жизни 

человека1. 

Права человека – установленные и гарантируемые государством 

возможности, правомочия, потенции действий человека в сфере, описанной, 

указанной в законе. В отличие от понятия «свободы человека», в «правах 

человека» фиксируется конкретная сфера, направление деятельности 

индивида. 

Права и свободы считаются конституционными, не только 

основополагающими, но и прописанными в конституции государства. 

Стоит отметить, что некоторые из прав, которые зафиксированы в 

Конституции Российской Федерации, воспроизводятся другими 

                                                           
1 Умнова И. А. Конституционное право Российской Федерации: учебник и практикум для академического 
бакалавриата. -3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт.  2017. С.219. 
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нормативными актами. Например, «Каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке...», то есть с ч. 1 ст. 14 УПК 

РФ очень схожи формулировки. Ссылаясь на толкование нормы ч. 1 ст. 49 

Конституции Российской Федерации, можно рассудить, что презумпция 

невиновности не распространяется на другие процессуальные фигуры, 

например, на подозреваемого, в этом случае мы получаем несоответствие1. 

Существует противоположное суждение, многие ученые настаивают на 

том, что нет деления прав и свобод на основные и неосновные. 

Мы придерживаемся мнений исследователей, которые считают, что есть 

две категории прав. Первая – это основные права. Их главной функцией 

является удовлетворение потребностей человека в сферах общественной 

жизни. А вторая категория прав – обеспечивают дополнительные привилегии. 

Для того, чтобы определить права человека в Конституции Российской 

Федерации употребляется слово «каждый». К примеру, в ст. 40 «каждый имеет 

право на жилище». Так, в ст. 31 Конституции РФ прописано, что каждый 

гражданин РФ вправе выражать свои мысли и мнения в свободной форме по 

вопросам, затрагивающим все сферы жизни общества.  

Свобода личности трактуется через философскую и правовую сферы 

«возможность», то есть каждый человек вправе выбирать любой вид и меру 

поведения. Различий в правах и свободах личности не может быть2. 

Но если права человека предполагают возможность получения 

определенных материальных благ (право частной собственности, право на 

образование), то свобода личности имеется в виду в большей мере как 

независимость от государства. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина – это 

лежащие на гарантии государства возможности, зафиксированные в 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ, 01.07.2020. № 31. ст. 4398. 
2 Белик, В. Н. Конституционные права личности и их защита. Учебное пособие. - М.: Юрайт, 2022. С.73. 
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Конституции Российской Федерации и дающие каждому человеку и 

гражданину возможность выбирать меру своего поведения, отталкиваясь 

исключительно от своего выбора,1. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина имеют ряд 

особенностей: обладают высшей юридической силой; имеют всеобщий 

характер; для них характерна высокая степень обобщения и распространения; 

обеспечиваются повышенной правовой охраной. 

Необходимо разграничивать конституционные права, которые 

предполагают возможность личности выбирать тот или иной вариант 

поведения, от конституционных обязанностей, в основе которых лежит четко 

регламентированная мера поведения, так как выполнение этих обязанностей 

служит способом обеспечения и соблюдения их прав, свобод и законных 

интересов. 

Также различие прав и обязанностей состоит в том, что права по своему 

содержанию направлены на выражение интересов каждого гражданина, в 

частности, когда как обязанности в большей мере выражают интересы 

государства2. 

При этом, права и обязанности тесно взаимосвязаны, потому что для 

того чтобы обеспечить права одного гражданина необходимо выполнение 

обязанностей другим, в связи с чем расширение прав сопряжено также с 

увеличением возлагаемых на гражданина обязанностей, а также наступление 

ответственности в случае их невыполнения. Данная взаимосвязь способствует 

четкому регулированию социальных связей и отношений, возникающих 

между гражданами в процессе их жизнедеятельности. 

                                                           
1 Дериглазова, О. А. Понятие, признаки и классификация конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной 
системы России на современном этапе : материалы Всероссийской научной конференции обучающихся и 
молодых ученых с международным участием, Самара, 22 апреля 2022 года / Самарский юридический 
институт ФСИН России. Том Часть 1. – Самара: Самарский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний, 2022. С. 196. 
2 Жадан, В. Н. Об идее, понятии и конституционных основах правового государства в России // Балтийский 

гуманитарный журнал. 2020. Т. 9, № 1(30). С. 367. 
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Стоит отметить, что в конституционном праве классификация прав и 

свобод человека и гражданина осуществляется по различным основаниям: 

– по времени возникновения права и свободы могут быть: I поколения,  

II поколения, III поколения, IV поколения; 

– в зависимости от субъекта: индивидуальные (право, принадлежащее 

отдельно взятому субъекту – гражданину РФ, иностранцу, лицу без 

гражданства) и коллективные права и свободы (право народа, нации, коренных 

малочисленных народов, ассоциации). 

Наиболее востребованной и привычной для граждан является 

разделение прав и свобод человека, а также гражданина по сферам, в которых 

встречаются эти права и свободы: личные права и свободы, политические 

права и свободы, социально-экономические, культурные, экологические1. 

Личные права и свободы – это фундамент правового статуса любого 

человека. Они принадлежат всем людям, независимо от гражданства. Без этих 

прав, по большому счету, все остальные права из приведенной классификации 

бессмыслены. 

Личные права и свободы являются естественными, наиболее значимыми 

и внутренне присущими правами человека. Их задача заключается в 

обеспечении свободы и независимости индивида, его юридическую 

защищенность от какого-либо превышающего силу закона вмешательства 

извне. Это право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и т. д. 

Политические права и свободы человека, а также гражданина 

заключаются в участии формирования органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также в управлении ими. К этой категории прав 

уместно отнести: свобода мысли и слова (ст. 29); право на объединение (ст. 30) 

и другие. Одним из важнейших политических прав является избирательное 

право, которое разделяется на активное (права выбирать) и пассивное (право 

быть избранным). 

                                                           
1 Павликов, С. Г. Конституционное право: Уч. пос. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М,. - Москва: СПб. [и др.] : 
Питер, 2020. С.481. 
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Социально-экономические и культурные права и свободы должны 

предоставлять индивиду благоприятный уровень жизни и социальную 

защищенность от внешних воздействий, обеспечивают удовлетворение 

потребностей личности, и давать ему гарантию на свободу участия в 

хозяйственно-экономической сфере, полную доступность к духовным и 

материальным ценностям. Все это определяет обязанности государства, 

которое стремится предоставить каждому, кто нуждается, минимальный 

ресурс для существования, который является неотъемлемой частью для 

нормального функционирования человеческого достоинства1. 

В раздел социально-экономических и культурных прав и свобод можно 

отнести следующие права: право на частную собственность (ст. ст. 35, 36), 

свобода предпринимательской деятельности (ст. 34), право на участие в 

культурной жизни (ст. 44) и др. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц. Так, в ст. 32 Конституции РФ прописаны основы для 

ограничения прав граждан, связанных с участием в управлении делами 

государства, в ст. 35 Конституции Российской Федерации присутствуют 

ограничения, связанные с владением и распоряжением частной 

собственностью2. 

В 2020 г. в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) возникла необходимость в ограничении прав граждан. Например, 

в период пандемии коронавируса были приняты следующие меры: 

– запрет покидать место постоянного жительства за исключением 

случаев, установленных законодательством; 

                                                           
1 Гапоненко, Л. Б. Взаимодействие личности и власти в социальном государстве // Историко-педагогические 
чтения.  2019.  № 23.  С. 19. 
2 Афанасьева, Е. В. Вопросы обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина // Вестник Института 
мировых цивилизаций.  2019. Т. 10, № 1(22).  С. 86.. 
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–ограничение доступа граждан к культурным учреждениям и 

культурным ценностям и др.; 

– введение масочного режима и контроля за его исполнением. 

Субъекты Российской Федерации вправе в случае появления угрозы 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний вводить 

ограничительные меры, то есть административные, медико-санитарные и 

другие, где преследуется цель, которая сконцентрирована на предотвращение 

распространения инфекции1. 

Таким образом, права и свободы человека и гражданина закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Они обеспечиваются и гарантируются 

государством и дают гражданам непосредственную возможность в полной 

мере самостоятельно и свободно осуществлять избирательную деятельность, 

направленную на вид и меры своего поведения. Наиболее востребованной и 

привычной для граждан является разделение прав и свобод человека, а так же 

гражданина по сферам, в которых встречаются эти права и свободы. За каждой 

из них закреплены свои непосредственные функции, а также каждая сфера 

защищает определенные права и свободы гражданина и человека. 

 

1.2 Взаимодействие личности и власти в социальном государстве 

 

Взаимоотношения между государством и индивидом в условиях 

свободной рыночной экономики, взаимосвязь между государственным 

регулированием и индивидуальной свободой индивида изначально были в 

центре противостояния представителей различных течений экономической и 

политико-правовой мысли, а также еще долго будут оставаться в центре 

внимания, поскольку это затрагивает основные принципы общества – свободу 

и равенство. Распределение материальных благ в соответствии с 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ, 01.07.2020. № 31. ст. 4398. 
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принадлежностью к определенной социальной группе тесно взаимосвязано с 

категорией справедливости. Требование принципа справедливости признается 

общечеловеческой ценностью, которую общество обязано защищать, но это 

требование не может быть реализовано путем нарушения справедливости по 

отношению к социально незащищенным и малообеспеченным группам 

населения. Такое ограничение создает социальную напряженность, которая 

может привести к нестабильности общества. 

В современном мире человек, опираясь на достижения государства 

всеобщего благосостояния, стремится к самореализации, самоутверждению, 

самоудовлетворению и осуществлению социальных действий. Этим 

объясняется подъем массовых демократических движений на Западе. Большое 

развитие получили общественные движения и некоммерческие организации, 

так называемые организации третьего сектора. Развитое гражданское 

общество создает условия для решения задач, необходимых для гармонизации 

общественных отношений. Граждане лучше воспринимают идеи сострадания, 

благотворительности и заботы о социально незащищенных людях. Они 

воспринимают все это как обязательную функцию человечества и 

государственных органов. 

Нынешний кризис "социальности" государства указывает на 

необходимость пересмотра принципов взаимоотношений правового 

социального государства и гражданского общества в направлении 

активизации деятельности структур гражданского общества по реализации 

социальных государственных программ.1. Неправительственные организации, 

которые вносят значительный вклад в развитие демократической политики, 

приобретают все большее значение. Реформы государства и методов 

государственного управления должны стать руководящими принципами 

политики расширения демократии. 

                                                           
1 Чиркин, В. Е. Конституционное право. Учебник. - М.: Норма, Инфра-М, 2022. С.184. 
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Снижение уровня жизни населения России в целом привело к 

необходимости активных мер государственного воздействия в области 

социальной политики. 

Социально-экономические права человека менее универсальны по ряду 

причин: во-первых, сфера их применения культурно и исторически изменчива, 

ее границы меняются под влиянием социальных условий. Во-вторых, 

социально-экономические права распространяются на экономически 

активные слои общества, которые составляют 60-70% населения развитых 

стран. Эта доля намного меньше, чем объем гражданских и политических 

прав. Например, в американской концепции прав человека "социальные права" 

— это сфера свободной предпринимательской деятельности человека. 

Следовательно, реализация социально-экономических прав зависит не от 

уровня законодательства в стране, а от степени экономического развития. 

Таким образом, социальные гарантии не имеют правового статуса, механизм 

судебной защиты и обеспечения не может быть создан. 

Возникновение и формирование системы социально-экономических 

прав человека является одним из основных элементов социальной политики, 

компенсирующей первоначальное неравенство социальных слоев в 

промышленном производстве. 

Социально-экономические права напрямую утверждают только самые 

низкие, минимальные пределы социальных норм, уровень, который может 

быть обеспечен степенью экономического развития страны, и нарушение 

которого может привести к социальным волнениям. В национальном 

масштабе социально-экономические права человека должны иметь 

первостепенное значение при формировании ответственной социальной 

политики и идеологии. Только если категории социальной справедливости и 

равенства будут установлены в системе социально-экономических прав 

человека наряду с другими неотъемлемыми гражданскими правами, то на 

основе преобладающего общественного мнения возникает необходимость 

формирования идеологии, в которой «признание ответственности общества и 
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государства за социальную ситуацию каждого гражданина сочетается с 

признанием общественной и государственной ответственности за сохранение 

политической, экономической, культурной свободы, и осознание обязанности 

государства обеспечивать право на достойный уровень жизни и социальную 

справедливость не перерастает в идею о допустимости уничтожения частной 

собственности и целесообразности всестороннего подчинения общества 

государству»1. Реформа государственной политики в современной России 

учитывает необходимость формирования долгосрочных программ социальной 

политики, стабильной экономики с учетом норм права, без которых 

невозможно реализовать социальную функцию государства2. В 1993 году 

влияние зарубежного опыта конституционного строительства на разработку 

Конституции России приобрело фундаментальный характер, затронув саму 

суть Основного закона. Во-первых, это было естественно и продуктивно в 

условиях современной глобализации, в условиях конвергенции правовых 

систем. В то же время использование зарубежного опыта не всегда можно 

оценить как положительное. Негативные результаты проявляются в том, что 

игнорируется положительный опыт и результаты конституционного развития 

российского государства. Во-вторых, имеются факты автоматического 

копирования в статьи российской Конституции формулировок, не имеющих 

достаточных оснований в исторических традициях российского общества. В 

послевоенный период появляются новые тенденции и течения общественного 

развития, концепции и правовые институты. Многие аспекты этого 

глобального процесса повлияли на развитие советского, а затем и самого 

российского общества3. 

                                                           
1 Спиридонова, И. А. К вопросу о гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина // Наука 
XXI века: актуальные направления развития.  2020. № 1-2.  С. 642. 
2 Дериглазова, О. А. Понятие, признаки и классификация конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной 
системы России на современном этапе: материалы Всероссийской научной конференции обучающихся и 
молодых ученых с международным участием, Самара, 22 апреля 2022 года / Самарский юридический 
институт ФСИН России. Том Часть 1. – Самара: Самарский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний, 2022.  С. 197. 
3 Мушинский, В. О. Конституционное право. - Москва: Огни, 2020. С.86. 
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Речь идет о следующих тенденциях. Борьба за формирование 

социального правового государства, основанного на принципах социальной 

справедливости, на преодолении социального неравенства, началась в рамках 

западноевропейского либерального правового государства. С появлением и 

формированием институтов гражданского общества появился подход, 

связанный с усилением социальной функции государства, с необходимостью 

формирования долгосрочных социальных программ, направленных на 

сглаживание неравенства, порождаемого конкурентными отношениями, в 

противовес теории либертарианства (человек может делать все, что захочет, 

если права других уважаются), запрещающий любое вмешательство, начинает 

преобладать в теории и практике государств в рыночной сфере. Чтобы 

преодолеть ограничения либерального понимания свободы, теория 

государства всеобщего благосостояния использует принцип, согласно 

которому истинная индивидуальная свобода не достигается путем признания 

юридического равенства граждан. Для достижения реальной свободы 

личности необходимо создать соответствующие материальные условия, 

доступ к образованию и социальную защиту личности, реализуемые через 

механизмы государственного влияния на экономические и социокультурные 

процессы.  

Планомерное движение по обеспечению достойного уровня жизни граждан — 

это процесс развития государства всеобщего благосостояния. Это сложное 

противоречивое определение социальной политики, которое имеет как 

положительные, так и отрицательные черты. На реализацию социальной 

политики государства решающее влияние оказывает политическая ориентация 

правительства (социал-демократические или консервативные установки), 

расстановка политических сил и уровень экономического развития. 

Расширение спектра социальных программ государства, которые создают 

условия для выстраивания экономических отношений с целью устранения 

резких различий в уровне жизни граждан, не подрывают суть правового 

государства в единстве его черт – создание механизмов функционирования 
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государства и общества в целом, основанных на праве, разделения властей, 

взаимной ответственности и взаимодействия личности и государства1.  

Приоритет прав человека как основного принципа верховенства права 

определяет формы и методы государственной политики в социальной сфере. 

Принципы верховенства права, которые были сформированы и внедрены на 

практике, помогают сдерживать степень государственного вмешательства в 

разумных правовых границах. На их основе достижимо устранить резкие 

различия в имущественном положении, социальном статусе и уровне жизни 

граждан. Гражданин не является по-настоящему свободным и защищенным, 

если не созданы необходимые материальные и социальные условия, 

позволяющие ему осуществлять свои конституционные права. 

 

Таким образом, для реальной реализации демократических свобод принципы 

верховенства закона дополняются принципами государства всеобщего 

благосостояния. Создаются материальные условия и гарантии для реализации 

свободы личности, провозглашенной верховенством закона. Происхождение 

принципов государства всеобщего благосостояния исторически связано с 

практической реализацией, гуманистическим углублением принципов 

конституционализма и демократии, когда каждому гражданину 

гарантированы достойные условия жизни, самореализация и возможность 

получать образование, рабочее место, медицинское обслуживание.

2.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Жадан, В. Н. Об идее, понятии и конституционных основах правового государства в России // Балтийский 
гуманитарный журнал.  2020. Т. 9, № 1(30).  С. 368. 
2 Стрекозов, В. Г. Конституционное право России. - М.: Юрайт, 2022. С.172. 
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ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГАРАНТИЙ И 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

 

2.1 Система конституционных гарантий прав и свобод человека 

 

Основной закон государства - Конституция Российской Федерации в ст. 

17 закрепляет важность и неотчуждаемость прав и свобод человека, гарантия 

которых вменяется государству. При этом ст. 46 уточняет, что гарантии прав 

и свобод человека осуществляется через призму правосудия в РФ, и гражданин 

Российской Федерации  вправе обратиться в международные органы защиты 

в случае, если исчерпаны  все возможные внутренние способы защиты прав, 

свобод и интересов человека и  гражданина1. 

Таким образом, гарантия прав и свобод подразумевает совокупность 

эндогенных и экзогенных условий, мер воздействия, способствующих 

фактической реализации декларированных системой нормативно - правовых 

актов прав и свобод.  В данном случае подразумевается система социально-

экономических, политических, административных и правовых условий, 

направленных на обеспечение,  охрану и восстановление указанных прав. В 

данном случае установленные государством гарантии взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, что придает определенную систематичность и 

структурированность механизму обеспечения прав и свобод человеку и 

гражданину. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ, 01.07.2020. № 31. ст. 4398. 
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В теории права выделяют такие группы существующих гарантий как 

общесоциальные и юридические. В первом случае понимается совокупность 

социально-экономических, политических, экологических и культурных 

гарантий. В контексте юридических гарантий стоит говорить о методологии 

реализации правовых положений, декларированных законами и 

подзаконными актами Российской Федерации, что способствует их 

воплощению в правоприменительной практике. В таком случае  уместно 

упомянуть такие юридические гарантии, которые приобретают форму  норм - 

принципов, разработанных и интегрированных в общественную 

жизнедеятельность на основе Конституции РФ и уточняющих Конституцию 

РФ систему  нормативно - правовых актов:  

- Защита прав человека и гражданина в органах правосудия, в 

международных  судах или соответствующих международных организациях; 

(п. 3 ст. 46 Конституции РФ). При этом отдельно стоит отметить, что субъект 

правоотношений  может обжаловать как действия, так и бездействия органов 

государственной и  муниципальной власти, общественных объединений, а 

также должностных лиц,  что выступает формой объекта обжалования. К 

условиям, необходимым для обращения гражданина к международным 

инстанциям правосудия, выступает исчерпание всех возможных 

внутригосударственных средств правовой защиты, что устанавливается, с 

одной стороны, посредством ратификации важнейших международных 

договоров, а с другой - деятельностью различных международных органов по 

защите прав человека, как, например, Комитета по правам человека ООН, 

Европейского Суда по правам человека и т.д. 

Организация института Уполномоченного по правам человека (ст. 1 

Федерального конституционного закона от 26.02.1997 N 1-ФКЗ)1.  

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 03.03.1997, N 9, ст. 1011. 
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- Возмещение вреда, причиненными институтами публичной власти, в 

т.ч. их  должностными лицами (ст. 1069 Гражданского кодекса РФ)1.  

- Право на получение бесплатной юридической помощи (ст. 20 

Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ) и т.д.2.  

Безусловным выступает факт того, что защита прав и свобод человека и 

гражданина со стороны государства в лице функционирования органов 

правосудия есть ни что иное, как норма, обуславливающая правопорядок и 

законность существования общества, что вытекает из наличия ряда 

императивных требований:   

1. предоставление доступа к правосудию;   

2. запрет отказа при обращении граждан в суд с целью защиты и 

восстановления нарушенных прав и свобод;   

3. защита декларированного государством права доступа в суд как 

конкретно существующей правовой возможности гражданина обеспечить 

совокупность  конституционно установленных прав и свобод.  

Не вызывает сомнений, что государству с целью облегчения доступа к 

правосудию вменяется обязанность обеспечения юридической помощи, 

оказываемой в  т.ч. на безвозмездной основе, оказания помощи адвоката, в т.ч. 

бесплатно на основании Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ и т.д.   

Дополнительно Конституция РФ содержит гарантии обеспечения 

подсудности при рассмотрении соответствующего дела (ст. 47 Конституции 

РФ), право на предоставление высокопрофессиональной и 

квалифицированной юридической  помощи (ст. 48), систематизирует 

принципы презумпции невиновности (ст. 49),  запрета повторного осуждения 

гражданина за одно и то же преступление (ст. 50)  и т.п.3  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. 
от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 
410. 
2 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 28.06.2022) О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 28.11.2011, N 48, ст. 6725. 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ, 01.07.2020. № 31. ст. 4398. 
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С учетом вышесказанного особую роль приобретают институты, в 

компетенцию которых входит обеспечение конституционных прав и свобод 

человека и  гражданина с опорой на действующие законы и подзаконные акты. 

Так, деятельность Конституционного суда РФ, действующего на основе норм 

Федерального  конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ, обеспечивая 

приоритет и верховенство Конституции РФ на всей территории Российского 

государства, в  первую очередь направлена на защиту прав и свобод человека 

и гражданина путем реализации конституционных положений. В этом смысле 

поданная в соответствующие органы власти конституционная жалоба 

выступает, как инструмент  укрепления доверия гражданина к публичной 

власти с точки зрения реализации  возможности гражданину быть не просто 

сторонним наблюдателем, но и активным субъектом проводимой правовой 

политики государства1. 

Также отдельно стоит рассмотреть институт Уполномоченного по 

правам человека, т.н. омбудсмена, деятельность которого регламентирована 

ст. 103 Конституции РФ. Данный институт получил распространение в силу 

не только выполняемой функции по защите прав и свобод человека и 

гражданина, но и за счет  присутствия этических и моральных соображений в 

деятельности омбудсмена,  которая может носить внесудебный характер.   

Таким образом, резюмируя вышеперечисленное, отметим, что в 

структуре  нормативно - правовых актов, декларирующих права и свободы 

человека и гражданина, предоставляющих гарантии по их защите, а также 

уточняющих способы  и принципы их обеспечения Конституция РФ занимает 

доминантное место. Конституционные положения развиваются и 

конкретизируются в текущем законодательстве РФ, что подразумевает 

возможность перехода от абстрактного содержания нормы права, 

освещающей особенности зашиты прав и свобод человека и  гражданина, к их 

практическому воплощению. Именно поэтому, с целью более  эффективной 

                                                           
1 Белик, В. Н. Конституционные права личности и их защита. Учебное пособие. - М.: Юрайт, 2022. С.116. 
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реализации декларированных Конституцией РФ способов защиты  

установленной группы прав, необходимо обеспечить рациональную и 

легитимную деятельность органов государственной и муниципальной власти 

с тем,  чтобы их функционирование было направлено как на обеспечение 

реализации  правовых положений Конституции РФ, так и создание 

эффективной системы  привлечения к ответственности за их нарушения. 

 

 

2.2 Проблемы реализации государственных гарантий прав и свобод 
человека 

 

Сегодня в российском законодательстве существует множество 

проблем, одной из которых является реализация прав и свобод человека и 

гражданина. Граждане обладают определенными правами и обязанностями, 

закрепленными в законодательстве государства, к которому они принадлежат, 

и занимают в нем соответствующий правовой статус, несут ответственность и 

находятся под их защитой в государстве. Личные права и свободы человека и 

гражданина естественны и неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения, независимо от гражданства.   

В Российской Федерации, согласно статье 2 Конституции Российской 

Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

является обязанностью государства. В настоящее время толкования прав и 

свобод недостаточно, важно их реализовать, что сопровождается 

определенными трудностями. Под имплементацией понимается воплощение 

смысла конституционных положений в законодательстве с помощью 
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конституционных идей и правил при разработке закона, толковании 

содержания, применении норм и оценке соответствия Конституции1.   

Права и свободы человека и гражданина закреплены в основном законе 

государства – Конституции Российской Федерации, они являются базовыми, 

основополагающими и важнейшими. Эти права регулируют границы 

индивидуальной свободы и обладают наивысшей правовой защитой, 

определенной соответствующими статьями Конституции. Права могут быть 

реализованы только в том случае, если они соответствуют обязательствам 

государства или других лиц, которые могут их предоставить. Гарантии 

государственной защиты означают, что государство должно обеспечивать 

защиту прав и свобод человека и гражданина на самом высоком уровне, а 

последние, в свою очередь, имеют право требовать от государства и его 

органов выполнения своих обязанностей. Все ветви государственной власти 

участвуют в защите этих прав, каждая независимо и в пределах своих 

полномочий. 

Таким образом, прочитав определенный объем литературы, можно 

выделить некоторые проблемы, возникающие при реализации прав и свобод 

человека и гражданина, и дать им свою оценку.  

Первая и, на мой взгляд, самая актуальная проблема — это недоверие 

граждан к власти, государству и закону. Многие граждане, подвергшиеся 

преступному посягательству, не всегда обращаются в государственные органы 

России, поскольку не верят в возможность защиты и наказания. 

Неспособность реализовать свои права вызывает отчуждение и правовую 

фрустрацию. Главным в этой проблеме является не только общетеоретическое 

формирование прав и свобод человека и гражданина, но и создание 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ, 01.07.2020. № 31. ст. 4398. 



22 

 

комфортных условий, гарантий и механизмов для осуществления и 

реализации прав1. 

На сегодняшний день существует множество способов защиты прав и 

свобод человека и гражданина. К ним относятся конституционное 

судопроизводство (Конституционный суд), судебная защита (это суды общей 

юрисдикции), действия органов исполнительной власти, самозащита своих 

прав, международно-правовые механизмы.   

Второй важной проблемой реализации прав и свобод человека и 

гражданина является отсутствие эффективных механизмов обеспечения 

соблюдения этих прав на всех уровнях государственной власти. Эта проблема 

охватывает многие другие важные вопросы2. 

Третья проблема — это низкая правовая грамотность граждан и 

непонимание правовых норм. Одной из главных проблем является отсутствие 

должного образования населения, желания граждан изучать юридические 

термины, интереса к отечественной и юридической истории, теории права, 

политике. Большинство граждан имеют смутные представления о законе, 

правовых нормах и недоверие к законодателям.   

Четвертой немаловажной проблемой реализации прав и свобод человека 

и гражданина является вопрос формулировок в Конституции и других 

нормативных правовых актах. Эта проблема перекликается с предыдущей. 

Граждане не всегда правильно интерпретируют текст закона из-за 

юридической безграмотности. Проблематичными являются формулировки, 

которые касаются вопросов конституционного равенства и их применения в 

жизни. Еще одним проблемным определением является вопрос о гражданстве 

и ограничениях прав и свобод.  

И, наконец, мы можем выделить пятую проблему, которая заключается 

в противоречии между современным правом и конституционными нормами. 

                                                           
1 Хажнагоева, И. З. Понятие, особенности природы и система принципов основ конституционного строя 
Российской Федерации // Аграрное и земельное право.  2020.  № 1(181).  С. 120. 
2 Спиридонова, И. А. К вопросу о гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина // Наука 
XXI века: актуальные направления развития.  2020.  № 1-2.  С. 643. 
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Конечно, не все новые законы нарушают конституционные принципы, но есть 

и такие, которые им не соответствуют. Каждый год Министерство юстиции 

принимает множество законов субъектов Российской Федерации, которые 

противоречат Конституции. И речь идет о нормативных правовых актах всех 

уровней правотворчества. 

Из всего вышесказанного, по-моему мнению, существует несколько 

решений перечисленных проблем.   

Во-первых, недоверие граждан. Чтобы повысить доверие граждан к 

принятию тех или иных решений, необходимо привлечь больше людей, 

повысить общественную активность и позволить им участвовать в публичных 

дебатах по важным вопросам.  

Во-вторых, юридическая грамотность. Для того чтобы повысить 

правовую грамотность населения, можно прививать правовую культуру с 

юного возраста. Что касается пожилого населения, то необходимо создать 

платформу правовой помощи. В настоящее время существуют юридические 

клиники, где юристы добровольно оказывают бесплатную юридическую 

помощь. Также стоит пропагандировать важность правовой культуры, чтобы 

повысить желание общественности изучать юридические термины.   

В-третьих, формулировка. Этот вопрос довольно сложный и 

дискуссионный. Кто-то считает, что Конституция неприкосновенна и способ 

ее решения - издать дополнительные нормативно-правовые акты, а кто-то 

говорит, что необходимы дополнения к действующей Конституции. Решением 

этой проблемы станет повышение правовой грамотности населения.    

Что касается защиты прав и свобод человека и гражданина, то здесь есть 

несколько примеров. Деятельность Конституционного Суда Российской 

Федерации в области защиты конституционных прав и свобод граждан 

осуществлялась по нескольким направлениям: по жалобам на нарушения 

конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов о 

конституционности закона, который применяется или подлежит применению 

в конкретном случае. частный случай. В соответствии со статьей 55 части 2 
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Конституции Российской Федерации не допускается издание закона, 

отменяющего или ущемляющего права и свободы человека и гражданина. 

Судебная защита является одним из видов государственной защиты граждан. 

Конституция Российской Федерации уже закрепила гарантии судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина1. Статья 46 Конституции 

Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту прав и свобод, 

а решения и действия (бездействие) органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд, эта защита осуществляется путем подачи иска или жалобы. 

Все права и свободы, а также охраняемые законом интересы, в том числе 

политические, подлежат защите. В сфере исполнительной власти 

универсальным способом защиты прав человека и гражданина является 

судебная процедура разрешения административных жалоб. Гражданин имеет 

право по своему усмотрению выбрать либо орган исполнительной власти, 

либо суд в качестве начальной инстанции. Если гражданин не удовлетворен 

решением исполнительной власти, он имеет право обратиться в суд. 

Прокурорский надзор также функционирует в сфере исполнительной власти, 

обеспечивая защиту прав и свобод человека и гражданина.   

Прокуратура Российской Федерации осуществляет мониторинг и 

принимает меры по обеспечению соблюдения законов, действующих на 

территории Российской Федерации, в соответствии с Конституцией и Законом 

"О прокуратуре Российской Федерации". Он направлен на устранение 

противоречия между законом и Конституцией и возлагает на виновных 

ответственность за их несоблюдение.   

Для защиты нарушенных прав была введена такая должность, как 

Уполномоченный по правам человека. Он рассматривает обращения, жалобы, 

в которых граждане говорят о нарушенных правах и свободах и желают их 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ, 01.07.2020. № 31. ст. 4398. 
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восстановить или предотвратить незаконные действия. Граждане России 

также имеют право обращаться в международные организации за защитой 

прав и свобод человека и гражданина при условии использования всех 

доступных внутренних средств правовой защиты. 

На сегодняшний день существует множество способов защиты прав и 

свобод человека и гражданина, которые в целом представляют собой единый 

механизм.  

Из вышеупомянутого можно сделать вывод, что проблема реализации 

прав и свобод человека и гражданина всегда будет актуальной. В настоящее 

время принимается большое количество мер по защите и реализации прав и 

свобод человека и гражданина. Для полной реализации прав и свобод человека 

и гражданина государство должно гарантировать достойную жизнь и право на 

свободное развитие.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение можно сделать следующие выводы. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является 

обязанностью государства. Содержание обязанностей раскрыто в главе 2 

Основного закона Российской Федерации – Конституции Российской 

Федерации. Наиболее важными из них являются регулирование, защита и 

сохранение прав и свобод человека. Выполнение обязанностей государства 

происходит в таких формах, как соблюдение, исполнение, использование и 

применение. Эти способы осуществления права в равной степени касаются 

всех субъектов правоотношений. В связи с этим важен процесс саморегуляции 

государством собственного поведения. Строгое соблюдение правовых норм 

государственными органами является важнейшей чертой современного 

государства, которая существенно влияет на процесс обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина. 

Объем прав и свобод в современном государстве должен 

соответствовать современным международным стандартам, которые 

воплощают в себе все общечеловеческие ценности, необходимые для 

достойного развития человека, обеспечения его прав и законных интересов. 

Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, Хельсинкское соглашение, Венский Итоговый документ 

государств - участников Конференции по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, международные конвенции по правам человека являются уровнем, 

ниже которого государства мира не должны пасть. Приведение российского 
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законодательства в соответствие с международными стандартами является 

необходимым условием правовой реформы. 

 

Таким образом, формирование демократического государства в 

Российской Федерации неразрывно связано с признанием приоритета 

международных стандартов над внутренним законодательством, что 

свидетельствует о новой правовой политике, основанной на богатом опыте 

всего человечества в области защиты прав человека. 

В рамках проведенного исследования стоит отметить, что вопросы, 

связанные с реализацией прав человека, не теряют своей значимости в 

современных реалиях. Проблемы в этой области остаются актуальными и в 

настоящее время. Главной задачей государства на современном этапе является 

создание условий, необходимых для всесторонней защиты прав и свобод 

каждого гражданина страны. 
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