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                                                           Вв едение 

 

Актуальность темы исследов ания. Принятие  в социальном сознан ии 

идеи прав и с вобод человека и гражданина пос ылает объективную 

направленость дви жения человечества к демократическому, гуманн ому 

общественному строю, ос нованному на признании достоинства, пр исущего 

всем членам ме ждународного сообщества. Идеал справедл ивого будущего, 

основанного на ве рховенстве права и приоритете пр ав человека, постоянно 

в оздействует на жизнь людей и миропо нимание современного человека, 

внос ит коррективы в деятельность дем ократического правового социального 

государст ва. 

Тематика прав и сво бод человека и гражданина и их реали зации была и 

остается не изменно актуальной. Тем б олее это касается с овременного этапа 

развития Р оссии, когда права и свобо ды обрели качественно но вое 

демократическое звучание. К ак известно, Конституция Российск ой Федерации 

закрепила фундам ентальные, признанные на международно-пра вовом уровне 

права и свобо ды человека, обозначив их вы сшей ценностью (ст. 2). 

Закономерно, ч то в комплексе стоящих п еред современным российским 

общ еством задач государственно-пр авового строительства выделяются зад ачи 

обеспечения реализации и охр аны прав и свобод лично сти. Проблема тем 

бол ее актуальна для Росс ии, поскольку провозглашенные п рава и свободы 

личности е ще не всегда подкреплены г арантиями их полноценного 

осуществления. 

Основыва ясь на принципах правового г осударства, предполагающего 

верховенство зак она и Конституции, государство долж но обеспечить 

эффективную реализац ию признанных прав и сво бод человека, создать 

необходим ые для этого у словия. В данном контексте принцип иально, что в 

Российской Ф едерации конституционно признано, ч то «права и свободы 
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ч еловека и гражданина являются непосредст венно действующими. Они 

определ яют смысл, содержание и при менение законов, деятельность 

законодател ьной и исполнительной власти, мест ного самоуправления и 

обеспечиваются правосу дием» (ст. 18 Конституции РФ). 

В рамках сист емы юридического регулирования пр ав и свобод человека  

и гр ажданина их реализация выступает к ак итоговая, заключительная ста дия, 

имеющая своей цел ью воплощение прав челов ека в жизнь. Эта ц ель 

обусловливает и соответствующие пра вовые и иные средства, кот орые в своей 

совокупности об разуют механизм реализации пр ав человека. Поэтому ана лиз 

проблем реализации п рав и свобод человека и граж данина заслуживает 

повышенного научно го внимания. 

В связи с э тим, возникает необходимость разрабаты вать научно-

теоретические, к онцептуально новые подходы, котор ые содержали бы 

обоснованные    р екомендации    и    предложения     по     совершенствованию  

законодатель ства в области реализации пр ав и свобод человека и граждани на. 

Комплексный характер пробле мы предполагает обращение к ра зличным 

разделам юриспруденции: те ории государства и права, конст итуционному 

праву, международному пр аву.  

Значительный вклад в разраб отку общей и конституционной те ории прав  

и свобод челове ка внесли следующие а вторы: С.А. Авакьян, А.Я. Азаров, С.С. 

Ал ексеев, М.В. Баглай, С.Н. Братусь, Н.В. Ви трук, Г.А. Гаджиев, Л.И. 

Глухарева П.П. Г лущенко, А.И. Денисов, Б.А. Едидин, В.М. Жуйк ов, Р.В. 

Зайцев, О.С. Иоффе, М.И. Ков алев, Е.А. Кутафин, В.А. Кучинский, В.В. 

Ла паева, В.О. Лучин, Н.С. Малеин, Г.В. Маль цев, В.А. Масленников, Н.И. 

Матузов, А.С. Мо рдовец, Р.А. Мюллерсон, Л.В.  Павлова, В.А. Патю лин, И.Л. 

Петрухин, М.Робинсон, Ф.М. Ру динский, В.А. Ржевский, Б.М. Семененко, 

Н.Ю. Хам анева, И.Л. Честнов, В.А. Четвернин, В.Е. Чир кин, В.С. Шевцов и 

другие. 

Эмпирич ескую базу исследования сост авили: Конституция РФ, 

федеральные конституц ионные законы, федеральные зак оны, постановления 
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Конституционного Су да России, решения ин ых федеральных судов, 

постано вления российского Правительства. Широ ко использовались акты 

междунаро дного права. 

Объектом исследов ания являются регулируемые прав ом общественные 

отношения, в р амках которых сложились и реа лизуются права и свободы 

чел овека и гражданина в современной Ро ссии. 

Предметом исследования явл яется проблемы реализации п рав и свобод 

человека и граждани на в Российской Федерации. 

Це ль выпускной квалификационной р аботы состоит во всестороннем 

изу чении прав и свобод челове ка и гражданина,  исследовании про блем 

реализации прав чело века в России. 

Для дост ижения указанной цели исследован ия поставлены следующие 

зад ачи: 

- исследовать теоретические ос новы изучения прав и св обод человека и 

гражданина: поня тие, сущность, классификации, сис тему обеспечения 

(гарантии) пр ав человека; 

- проанализировать пр облемы реализации прав и с вобод человека и 

гражданина в со временной России; 

- рассмотреть механ изм обеспечения защиты пр ав и свобод человека и 

гражда нина, проблемы практической реали зации прав человека в РФ; 

- ра зработать конкретные рекомендации по повыше нию эффективности 

реализации п рав и свобод человека и гра жданина. 

Методологическую основу иссле дования составили различные мет оды 

познания: общенаучный диалектическ ий метод, а также конкр етно-

социологический, сравнительно-п равовой, формально-логический, структу рно-

функциональный, системный и и ные специальные методы. 

Структу ра работы: состоит из введе ния, двух глав, заклю чения и 

библиографического списка. 
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1 Теор етические основы изучения  п рав и свобод человека и граждан ина 

 

1.1 Понятие прав и с вобод человека и гражданина: мн огообразие 

подходов 

 

 

Права че ловека, их генезис - одна из «вечн ых» проблем социально-

культурн ого развития человечества, п рошедшая через тысячелетия. В 

разл ичные эпохи эта п роблема, неизменно оставаясь по литико-правовой, 

приобретала то рел игиозное, то этическое, то философское звучан ие в 

зависимости от социальной п озиции, находившихся у власти кл ассов, 

заинтересованных в обосновании и оправд ании существующего классового 

распредел ения прав и обязанностей в обще стве, от исторического этапа 

соц иального развития
1
. 

В современной отечес твенной теории права су ществует множество 

определений по нятия прав человека. В н их акцентируется внимание на 

различн ых аспектах этого сложно го, многомерного явления. Попы таемся 

обобщить и структурировать им еющиеся определения прав чело века с учетом 

дискуссионности выдвиг аемых положений. 

Прежде все го, следует обсудить воп рос о первоисточнике (первооснове) 

пр ав человека: принадлежат ли о ни изначально человеку к ак таковому, 

коренятся в социаль ных взаимодействиях или предо ставляются человеку 

государством. Усло вно говоря, в первом слу чае авторы исходят из нес колько 

модернизированной классической тео рии естественного права, д ля второй 

позиции характ ерен так или ин аче интерпретируемый социологический по дход 

                                                           
1
 Киричѐк Е. В. Становление и развитие прав и свобод человека и гражданина: философско-

правовое измерение //Юридическая наука и правоохранительная практика. 2011. № 2 (16). С. 

13 
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(иногда - антропологический), д ля третьей - юридико-пози тивистское 

истолкование прав ч еловека. 

Приверженцы классического естестве нного права всегда утвержда ли и 

утверждают, что п рава человека являются е го неотъемлемыми свойствами и 

при надлежат каждому с момента рож дения. Закрепление в правовом а кте не 

означает трансформации е стественного права человека в п озитивное право. 

Оно об ретает лишь форму п озитивного права и более н адежные гарантии 

реализации. Естествен ное право человека - э то его субъективное п раво
1
. Если 

одни авт оры полагают, что пр ава человека - это сво йства человека, то другие  

рассмат ривают их «как продолжение» св ойств человека
2
. 

А.В. Поляков призна ет неотъемлемость прав от че ловека, но лишь как 

субъек та социальных взаимодействий: «Сам ым «естественным» самым 

не заметным и самым человечным яв ляется изначальное неотъемлемое пр аво - 

право на коммуникацию, то е сть право быть чело веком как субъектом 

межчеловеч еских отношений». Исходя из та кого понимания первоисточника 

пр ав человека, автор предла гает их антрополого-коммуникативное 

обо снование и определение: «Права чело века представляют собой единс тво 

легитимированных правовых те кстов, включающих нормативное пове дение 

субъектов, действующих в собс твенных интересах, и обеспеченное 

испо лнением обязанностей другими субъекта ми»
3
. 

Позиция, согласно котор ой права человека к ак таковые не могут 

с уществовать безотносительно к его свя зям с другими людьми, хара ктерна и 

для других конц епций прав человека
4
. Т ак, Л.С. Мамут признает 

                                                           
1
 Рассказов Л.П., Упоров И.В. Естественные права человека. Спб.: Лексикон, 2011. С. 96  

2
Анисимов П.В. О методологическом и практическом значении права человека на правовую 

защиту в формировании правозащитного направления отечественной юридической науки 

/Российская и европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы 

гармонизации. Н. Новгород: Норма, 2010. С. 34 
3
 Поляков А.В. Антрополого-коммуникативное обоснование прав человека (тезисы доклада) 

/Права человека: вопросы истории и теории. Материалы межвузовской научно-

теоретической конференции 24 апреля 2004 года /под ред. Д.И. Луковской. Спб.: Питер, 

2004. С. 32 
4
Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М.: Международные отношения, 

1999. С. 161 
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имманентнос ть прав человеку т олько как жизнедеятельному с уществу, члену 

«общественного сою за»
1
. «Долг субъекта (инди вида, группы, народа), - пиш ет 

автор, ссылаясь на Р. Ф он Иеринга, - самому обр ести (найти) свое пра во. 

Обретает ли субъект с вое право, защищает ли е го, - все это п роисходит в 

борьбе, в беспрестанном боре нии»
2
. Чтобы обладать прав ами, субъекту нужно 

прил агать определенные усилия, а не пр осто существовать. Таким о бразом, 

если А.В. Поляков, ис ходя из коммуникативной природы п рав человека, все же 

приз нает, в терминах естественно-правов ой теории, само пр аво на 

коммуникацию (и только э то право) изначальным и н еотъемлемым, то Л.С. 

Мамут первоисточником в сех прав человека сч итает его участие в соц иальном 

взаимодействии. Социальное п роисхождение прав человека отс таивает и И.Л. 

Честнов, рассматривая их к ак форму социального ст атуса, то есть 

«фактического положе ния человека, принадлежащего к определе нной 

социальной группе»
3
. 

Стор онники как «прирожденных» (ест ественных) прав, так и 

«приоб ретенных» (в процессе социального взаимоде йствия или в силу 

опред еленного социального статуса) вы ступают против позитивистских 

концеп ций «дарования» прав, их п орождения государством. Так, Л.С. М амут 

обоснованно оспаривает мне ние, согласно которому го сударство выступает как 

у чредитель прав
4
. На неотъемлемости п рав человека от государства 

продо лжают настаивать и некоторые д ругие авторы. Вот хар актерный пример 

такого поним ания первоисточника прав ч еловека: «Неотъемлемые сущностно и 

соде ржательно от государства, они и в озникать, равно существовать, 

                                                           
1
 Мамут Л.С. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. - веха на пути к универсальной 

концепции прав человека /Права человека в истории человечества и в современном мире. М.: 

Норма, 1989. С. 30 
2
 Мамут Л.С. Основания политических прав/Политические права и свободные выборы: 

Сборник докладов. М.: Норма, 2005. С. 197 
3
 Честнов И.Л. Антропологическое измерение прав человека в ситуации постмодерна. Спб.: 

Питер, 2010. С. 55 
4
 См.: Мамут Л.С.Указ. соч. С. 197 
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реализовыв ать себя могут л ишь в сфере деятельности госуд арства, 

функционирования его влас ти»
1
. 

В пределах юридико-п озитивистского понимания первоисточника пр ав 

человека остаются и те уч еные, кто, не подчеркивая их неразр ывной связи с 

государством, в месте с тем самого сущ ествования прав не представляют с ебе 

вне их формального з акрепления в законодательстве. Например, Р.А. Ром ашов 

обращается на первый в згляд к «человеческому» измерению п рав, но 

исследуемый им «правовой мин имум человеческого достоинства» м ыслит 

лишь как форма льно-юридическую («формализованную») катег орию. Права 

человека с уществуют для автора в каче стве формально определенных но рм
2
. 

Согласно либертарно-юридическ ой концепции права челов ека 

нуждаются в силе з акона, но они не порождаются вол ей или мудростью 

законода телей. Права человека мож но назвать естественными, т ак как они 

«существ уют не в силу закона, а в си лу их взаимного признания внут ри круга 

субъектов государстве нно-правового общения»
3
. Ид ея взаимного признания 

пр ав субъектами является по пыткой преодоления либертарной теори ей 

односторонности классического естес твенного права, выводящего пр ава 

человека непосредственно из человеч еской природы. Акцент на 

интерсубъективн ости (взаимодействии субъектов) ме тодологически сближает 

обоснование пр ав человека с позицией либертарн ой и коммуникативной 

правовых тео рий. 

Таким образом, д ля большинства проанализированных конц епций 

первоисточника прав ч еловека характерен антропологический п одход, т.е. 

ориентация на человека (к ак такового или во вз аимодействии с другими 

людьми). Так ой подход конкретизируется в разл ичных определениях понятия 

п рав человека, авторы кот орых акцентируют внимание на пр исущих человеку 

                                                           
1
 Шевцов В.С. Права человека и государство в Российской Федерации. М.: 

Профобразование, 2002. С. 30 
2
 Ромашов Р.А. Обеспечение правового минимума человеческого достоинства: вопросы 

теории и практики Спб.: Питер, 2010. С.38 
3
 Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства: Учебное пособие. М.: 

Институт государства и права РАН, 2003. С. 204 
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потребностях (инт ересах как осознанных потребн остях). Из потребностей 

человека выводят ся соответствующие требования, п ритязания, направленные 

на их удовлетворение. 

С уществуют различные классификации человеч еских потребностей
1
. 

Одна из наи более известных - теория иер архии потребностей американского 

псих олога А. Маслоу
2
. Согласно э той теории все по требности индивида можно 

изобрази ть в виде пирамиды, ос нование которой образуют фи зиологические 

(витальные) потребности, б ез удовлетворения которых невозмо жно 

биологическое существование челове ка, а на более высоких уровн ях 

располагаются потребности, хара ктеризующие человека как соци альное 

существо и как лично сть, нуждающуюся в самосовершенствовании. На 

основан ии предложенной А. Маслоу кла ссификации потребностей А.А. 

Малиновский с оставил таблицу соответствия потре бностей человека и его пр ав 

(субъективных прав), в рам ках которых должна бы ть удовлетворена та или 

ин ая потребность
3
. Из таблицы вид но, что путь к самор еализации личности 

открывается ли шь после удовлетворения пер вичных, элементарных 

потребностей. 

Характер изуя права человека к ак форму, способ удо влетворения 

потребностей, следует учит ывать социально-культурное своеоб разие 

потребностей, а также то, ч то они видоизменяются в пр оцессе общественного 

развития. Эволю ция потребностей обусловливает треб ования новых, по 

сравнению с трад иционно признаваемыми, прав че ловека, так что их перече нь 

всегда оставался и оста ется открытым. Некоторые авто ры считают, что э ти 

требования адресованы л юдьми, прежде всего к госу дарству с тем, чтобы 

«сдержива ть негативную активность влас тного субъекта»
4
. Но чаще - к 

                                                           
1
 Хьелл А., Зиглер Д. Теории личности. Спб.: Питер, 1997. С. 487  

2
 Иерархия потребностей А. Маслоу. См.: Маслоу А.Г. Мотивация и личность Спб.: Питер, 

2003. С. 37 
3
 Малиновский А.А. Назначение субъективного права //Правоведение. 2006. N 4. С. 222  

4
Глухарева Л.И. Понятие прав человека: теоретико-правовое и социогуманитарное 

определение //Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, 

проблемы. 2004. N 4. С. 20 
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общест ву, государству и друг дру гу (в рамках национальных пра вовых 

систем)
1
. 

Права че ловека как требования не вых одят за границы правосознания. 

Меж ду тем для реали зации этих требований ну жны определенные условия, 

о пределяющие возможности их удовлетворения. Катего рия возможности 

лежит в осно ве большинства концепций пр ав человека. Например, Л.И. 

Г лухарева пишет, что пр ава человека - это «возмож ности личности... 

гарантируемые и стимули руемые со стороны общества и го сударства»
2
. 

Нередко мера возм ожного поведения определяется на о снове той или 

и ной концепции источников п рава. Соответственно права ч еловека выступают 

как «естестве нные возможности», «социальные и юри дические» либо 

«экономические, полити ческие и культурные» и др.
3
. 

Понимание п рав человека как м еры возможного поведения став ит вопрос  

об их природе в качес тве субъективных прав. 

С то чки зрения позитивистски ориенти рованных авторов, права че ловека 

- это «формально определе нные, юридически гарантированные возможно сти 

пользоваться социальными благ ами, официальная мера возм ожного поведения 

человека в гос ударственно-организованном обществе»
4
, обеспеч енную 

государством совокупность нормати вно закрепленных возможностей 

личн ости, способствующих ее полноправному развит ию в обществе и 

определяющую х арактер взаимоотношений с государством и д ругими 

людьми
5
. Права челове ка находятся в сфере абстрак тных возможностей 

индивида и являю тся лишь основой д ля приобретения субъективных п рав. Это 

                                                           
1
 Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии 

государства и права. М.: Норма, 1994. С. 248 
2
 Глухарева Л.И. Права человека: Учебное пособие. М.: Логос, 2002. С. 176 

3
 См.: Перевалов В.Д. Теория государства и права. М.: Норма, 2015. С. 23; Морозова Л.А. 

Теория государства и права: Учебник. М. Логос 2013. С. 391; Общая теория права и 

государства /под ред. В.В. Лазарева. М.: Логос, 1994. С. 151 
4
 См.: Общая теория государства и права. Академический курс в 2 т. /отв. ред. М.Н. 

Марченко. М.: Институт теории государства и права, 1998. Т. 1. С. 263 
5
 Воробьева С.А. Качество закона и его роль в обеспечение прав человека (теоретико-

правовой аспект):Автореф. дис. канд.юрид.наук., Омск: Луна, 2014. С. 10  
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лишь в озможности обладания субъективными пр авами на основании нормы 

объективн ого права
1
. 

Против позитиви стской концепции прав ч еловека как «потенциальных 

пр ав» выступает, например, Е.А. Лу кашева. Она подчеркивает, ч то как 

субъективные п рава человека - это е го реальные, а не потенциальные 

возможн ости
2
. При этом в си стеме прав человека авт ор выделяет естественные 

(прирожден ные) права (например, пра во на жизнь, на личную 

неприкосно венность) и права, которые пол учают реальное воплощение ли шь 

благодаря законодательной деятельнос ти государства (например, т айна 

переписки, право на неприкосновеннос ть жилища). Но и эти п рава (условно 

выделяемой вт орой группы) существуют незав исимо от их признания 

государством и законодат ельного закрепления. 

Таким обра зом, права человека в да нной концепции признаются 

су бъективными правами, но подразделяются на субъектив ные естественные и 

субъективные позитив ные права. По сути, то го же мнения придерживается 

В.А. Четвер нин, выделяющий первичные субъектив ные права, которые 

«исход но существуют у субъектов», и пра ва вторичные в качестве 

измен яющихся, прекращающихся и т.п.
3
. 

Как  ме ра  возможного  поведения  пра ва  человека  со  времен  И. К анта  

выступают в качестве м еры его свободы, спос оба самореализации в обществе. 

Пр ава человека, по мнению В.А. Че твернина, - «это минимальная, 

н еотъемлемая мера свободы». Э то, полагает Л.И. Глухарева, норм ативно 

выраженные возможности самореализа ции и развития личности
4
. 

Г раницы правовой свободы очерч иваются взаимным признанием 

сво боды субъектов правового общ ения. Такие акты пр изнания можно считать 

                                                           
1
 Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Спб.: Питер, 2005. С. 20 

2
 Права человека: Учебник для вузов /под. ред. Е.А.Лукашева. М.: Норма, 2011. С. 146 

3
См.: Проблемы общей теории права и государства /под  ред. В.С. Нерсесянца. М.: Норма, 

1999. С. 560; Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в 

теорию. М.: Норма, 1993. С. 28 
4
 Глухарева Л.И. Понятие прав человека: теоретико-правовое и социогуманитарное 

определение //Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, 

проблемы. 2004. N 4. С. 18 
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эквивале нтом принципа формального р авенства. «Я только тогда ис тинно 

свободен, - писал Геге ль, - если и другой так же свободен и мною при знается 

свободным»
1
. Взаимное п ризнание предполагает соотнесенность сво боды 

индивида со свободой д ругих людей, т.е. с обязанностью у важать их свободу. 

В этом р акурсе права человека пред ставляют собой единую и рав ную для 

данного кру га субъектов права сис тему прав и обязанностей. 

К ак мера (норма) с вободы права человека нор мативно структурированы. 

В современных услови ях эта мера (но рма) закрепляется в конституциях, 

зак онах, международных актах. Обсуждае тся вопрос о правах чел овека как 

особой от расли права - гуманитарном пра ве, как отрасли (под отрасли) 

международного права и др. Но озна чает ли это, что п рава человека могут бы ть 

признаны, как по лагает, например, С.С. Алексеев, не толь ко в качестве 

субъективного, но и объе ктивного права, т.е. «права п рав человека»
2
? Скорее, 

сле дует согласиться с теми а вторами, которые в системе но рм объективного 

права выд еляют права человека к ак межотраслевой институт
3
. Отожде ствление 

системы прав че ловека и системы объективного пра ва вряд ли реалистично. 

Сов сем другой аспект пробле мы - легитимационные функции пр ав человека по 

отношению к национ альным системам права. Люб ая национальная система 

объе ктивного права действительно долж на стать «правом челове ка», но только 

в том смыс ле, что она, к ак подчеркивает и С.С. Алексеев, д олжна строиться 

сообразно прин ципам и критериям прав ч еловека. 

Распространено мнение, ч то права человека в ыступают как моральные, 

нравст венные критерии действующего п равопорядка. Конечно, нормы 

объективн ого права, санкционирующие произ вол государства в отношении 

лично сти, нарушающие правовые грани цы ее свободы, не могут не вызв ать 

                                                           
1
 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Философия духа. М.: Мысль, 1977. С. 241 

2
 Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия. Опыт комплексного исследования. М.: 

Статут, 1999. С.712; Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: некоторые 

тенденции мирового правового развития - надежда и драма современной эпохи. М.: Статут,  

2000. С. 256 
3
 Ветютнев Ю.Ю. Несколько замечаний о теории правозащитной системы /Российская и 

европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации. Н. Новгород: 

Пеплос, 2003. С. 63 
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морального осуждения. Бол ее того, с учетом вза имодействия, 

взаимодополнительности права и мор али можно было бы с огласиться с тем, 

что п рава человека устанавливают мораль но-правовой стандарт внешн его 

поведения. Права чел овека - правовая, а не этическая кат егория. Особенно 

важно э то иметь в виду с то чки зрения защиты пр ав человека от 

необоснованных ограниче ний, в том числе со ссылк ой на моральные 

ценности
1
. 

Критиче ски обобщая различные вариа нты понимания прав ч еловека в 

современной юридической литерату ре, можно сформулировать следу ющее 

определение. Права че ловека - это общая и равн ая для всех м ера (норма) 

свободы (возмож ного поведения), необходимая д ля удовлетворения 

потребностей е го существования, развития, самореали зации, которая в тех и ли 

иных конкретно-ист орических условиях определяется вза имным признанием 

свободы субъекта ми правового общения и не зави сит от ее официальной 

фиксации государ ством, хотя и нуждается в г осударственном признании и 

гарантировании. 

Так им образом, во-первых, п рава человека нормативно структ урированы, 

т.е. имеют определенную ме ру, одинаковую для кажд ого и всех в качестве 

су бъектов правового общения. Э то субъективные права, ко торыми обладает  

каждый чел овек. 

Во-вторых, права челов ека должны быть со размерными его 

потребностям, котор ые не остаются неизменными. По м ере развития общества 

изменяет ся содержание и расширяется о бъем человеческих прав. К ак 

минимальная мера св ободы права являются спосо бом обеспечения нормальной 

жизнедеятель ности человека, т.е. минимальных, и значальных условий того, 

ч то позволяет человеку о ставаться человеком (не «сверхчеловеком» в ду хе Ф. 

                                                           
1
 Лапаева В.В. Формирование доктрины защиты прав личности как актуальная задача теории 

права //Российское правосудие. 2006. -N 4. С. 14; Принципы, пределы, основания 

ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и международному 

праву. Материалы «круглого стола» журнала «Государство и право» //Государство и право. 

1998. N 7 
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Ницше), т.е. способным бы ть свободным самостоятельно, б ез чьей-либо опе ки, 

действовать или воздер живаться от определенных действий. Способнос ть к 

бытию в свободе озн ачает одновременно и право ч еловека на надлежащее 

достойное сущес твование. 

В-третьих, самоценность п рав человека фиксируется в их о пределении 

как естественных, прирожд енных прав, т.е. существующих н езависимо от 

установлений государства. В н их, по словам М.В. Баглая, раск рывается 

«естественное состояние свобо ды»
1
. Права человека неот чуждаемы, так как 

ник то не может их отобрать, остав аясь в пространстве права. О ни ограждают 

человека от пр оизвола тех, кто пося гает на его свободу. Вме сте с тем права 

побужда ют индивида к деятельности, включа ют его в коммуникационное 

пространс тво в систему социальных связ ей и отношений. 

В-четвертых, пр ава человека не являются «д аром» государства. 

Патерналистское пра восознание, при всей е го живучести, уходит в прош лое. 

Однако нельзя и ума лять роль государства, преж де всего в конституционном 

закр еплении, охране и гарантировании индивидуаль ных прав. Кроме то го, в 

современных условиях п рава человека признаны и охраня ются 

международным сообществом. 

В н аше время права челове ка охраняются одновременно междун ародным 

и внутригосударственным правом. П ри этом международному пра ву 

принадлежит особая ро ль. Это происходит отн юдь не потому, что 

международ ное право полностью гара нтирует права человека, и д аже не 

потому, что е му принадлежит верховенство п ри их защите, как р аз наоборот. 

Как пра вило, права человека охран яются полнее внутренним прав ом, и ему, 

безусловно, п ринадлежит верховенство в этой сфе ре. Особое место 

м еждународного права в общем процес се защиты прав чело века объясняется 

тем, ч то именно оно устанавлива ет минимальный перечень пр ав и свобод, 

которые д олжны быть гарантированы в семи государствами - участниками 

                                                           
1
 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М.: Норма, 2009. С. 159 
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между народных договоров, оно оп ределяет принципы, условия и по рядок 

отхода от минимальных треб ований и формирует некое вид ение прав человека. 

Принят ая в 1948 г. Декларация прав чел овека
1
 изменила существовавшие 

ран ее отношения между отд ельным лицом и государством. Ч еловек перестал 

быть вс его лишь послушным по дданным своевольного правителя, он ст ал 

личностью, существующей в с вободном пространстве - пространстве ча стной 

жизни, свободном от вмешательст ва государства, - сфере ли чной свободы, 

защищенной п равом на неприкосновенность частной жи зни, свободу слова, 

сове сти и вероисповедания, правом на справедли вое судебное разбирательство, 

а т акже правом на эффективные средст ва защиты этих пр ав и свобод. 

Права че ловека - это сложный обществен ный феномен, неоднозначно 

толковавши йся и определявшийся на протяжении в сего периода своего 

су ществования. Это отражается в мн огообразии подходов к определению то го, 

что же представляют со бой права человека. 

 

1.2 С ущность прав и свобод челов ека и гражданина 

 

Концепция п рав человека исходит их то го, что, с одной стор оны, права 

человека представля ют собой объективные принци пы, на которых базируется 

пра вовая система и государственное у стройство в целом. Они оп ределяют в 

позитивном смысле г лавные направления деятельности госу дарства и его 

органов и ог раничивают влияние государства на социаль ные процессы. С 

другой ст ороны, это субъективные пра ва личности. Это озна чает, что каждая 

лично сть - субъект комплекса принадл ежащих ей прав и сама реша ет, как ими 

польз оваться. При этом ка ждый вправе требовать от госу дарства защиты своих 

п рав. 

В доктрине конституционного п рава и решениях конституционных с удов 

ряда стран п рава и свободы человека рассматри ваются, прежде всего, к ак 

                                                           
1
 Постановление ВС РФ от 22.11.1991 N 1920-1 О Декларации прав и свобод человека и 

гражданина //Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР.  26.12.1991.  N 52.  Ст. 1865 
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служащие защите че ловека от государственной власти. Их основн ое свойство 

заключается в т ом, что они обе спечивают каждому возможность д ействовать в 

определенных пределах и по льзоваться сферой частной жиз ни, в которую не 

может вмеши ваться государство. Отсюда своб оды человека не 

устанавливаются гос ударством, а являются по отношению к не му первичными. 

Конституционное рег улирование прав человека ф ормируется в каждой 

стране п од влиянием таких факто ров, как исторические и гос ударственные 

традиции, уровень экономи ческого развития, принятая и приемле мая для 

общества конц епция прав личности, уро вень общественного сознания в 

политичес кой и правовой областях. В се это приводит к раз личиям между 

отдельными стра нами как в содержании п еречня прав личности, т ак и в 

методах их регулирования и подб оре механизмов их защиты. 

В Шв ейцарии полвека назад во зникла проблема так наз ываемых 

неписаных конституционных п рав человека. З. Джакометти, швейцар ский 

юрист, сформулировал т езис, согласно которому пере числение в конституции 

основных пр ав личности может и меть лишь примерный харак тер, ибо 

законодатель не в со стоянии предвидеть всех с пособов вмешательства 

государства в разли чные сферы жизни чел овека. Поэтому, кроме п рав, 

записанных в конституции, мог ут, по его мнению, суще ствовать равные им по 

рангу «неписан ые» права, осуществление кото рых должно быть гаран тировано 

в момент реализации. Швейца рский Федеральный суд части чно принял эту 

концепц ию  и  допустил  существование  «непис аных»  конституционных  прав  

лич ности, мотивируя свое реш ение целым рядом ар гументов
1
. 

Этот подход не б ыл принят в других стра нах. Однако можно обна ружить 

подобную позицию в практ ике французского Конституционного С овета. 

Принимая за основу действующ ие до сих пор пол ожения, изложенные в 

преамбуле Консти туции 1946 г., Совет формулирует н овые права и свободы, не 

                                                           
1
Банашак Б. Права личности и механизмы их защиты в конституциях некоторых стран. М.: 

Норма, 2011. С. 5 
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фигу рирующие в нормах конституции. Так им образом, во Франции, к ак и в 

Швейцарии, происходит расширен ие перечня конституционных пр ав личности. 

Представления о прав ах человека (как обыд енные, так и теоретические 

нау чные) формировались и развивались пос тепенно в ходе исторического 

разви тия человеческого общества, е го экономической, политической и 

правов ой систем, а также предст авлений о праве и правах, кот орые прошли 

путь «от п римитивных, ограниченных и неразвитых до соврем енных», при 

этом на ка ждой ступени в историческом разви тии вырабатывалась своя 

к онцепция
1
. 

Сложность понятия пр ав человека объясняется т ем, как считают 

некот орые авторы, что о ни стоят на пересечении пр итязаний отдельного 

человека к г осударству
2
, с которым данный ч еловек находится во 

властеотношениях. С д ругой стороны, в отношениях меж ду физическими 

лицами и/и ли юридическими лицами, д ействующими в сфере, допустим, 

гр ажданского права, проблема обяз ательного действия прав челове ка «по 

горизонтали» появилась ср авнительно недавно. Вкратце остано вимся на двух 

подходах, выдел яемых в европейской литературе по п оводу обязательного 

действия пр ав человека «по горизонтали». 

Пер вый подход отрицает возможно сть горизонтального действия п рав 

человека, исходя из полож ения, что эти пр ава накладывают обязательства 

тол ько на государство. Допущение возможн ости ссылаться на эти п рава в 

отношениях физических л иц между собой п ривело бы к ограничению 

личности, пос кольку права одной л ичности стали бы источником обязате льств 

для другой. К роме того, сторонники т акого подхода подчеркивают, ч то из-за 

своего обобщенного характе ра конституционные нормы, устанавлив ающие 

права человека, не мог ут быть использованы к ак основа ни для разрешен ия 

гражданско-правовых сп оров, ни для определения отнош ений между 

                                                           
1
 Нерсесянц В.С. Философия права. М.: Инфра-М, 1997. С. 107 

2
 Права человека. История, теория и практика. М.: Норма, 1995. С. 33 
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физическими лиц ами и/или юридическими ли цами, действующими в сфере 

граж данского права. 

Вторая то чка зрения принимает в каче стве исходного пункта п рямое 

горизонтальное действие и до пускает трактовку прав челове ка как 

объективных прин ципов, имеющих обязательную с илу для субъектов 

граждан ско-правовых отношений и с пособных служить основой д ля 

гражданско-правовых и сков
1
. 

По нашему мнению, концеп ция прав человека б ыла создана и должна 

при меняться для защиты инди видов от произвола государственной влас ти. 

Наличие власти предп олагает возможность репрессий в н екоторых 

правоотношениях, а с другой сто роны - постоянное подчинение: индив ид не 

может просто отк азаться от отношений с властью. Образ но говоря, правители 

д ержат в руках меч, котор ым могут карать, по этому индивиды нуждаются в 

«щи те», который позволил бы им заслони ться от карающего меча. Сторо нники 

так называемого горизонталь ного применения прав че ловека убеждены, что 

э то понятие должно на йти применение в межличностных от ношениях. 

Скептики же полагают, ч то это исказит с ущность межличностных отношений: 

л юди не должны - ибо н ет такой необходимости - общ аться друг с другом п од 

охраной меча. Государст во обязано защищать пр ава каждого от нарушений со 

сторо ны других лиц, рас сматривая некоторые деяния к ак преступные и 

подвергая судебн ому преследованию тех, к то преступает закон. 

В док трине прав человека сущес твует точка зрения о т ом, что 

нормативные докумен ты содержат слишком м ного обязательств государства по 

отно шению к человеку. Об обязанностях че ловека по отношению к 

государству гов орится намного меньше. Высш ей ценностью в государстве 

объявля ются права человека (напр имер, ст. 2 Конституции РФ
2
) над в семи 

иными правами. Подобн ый приоритет прав челове ка вместо необходимого д ля 

                                                           
1
См.: Банашак Б. Указ. соч. С. 12 

2
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

изм. и доп. от 21.07.2014. № 11-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ. 2014. №  31. Ст. 4398 



21 

 

нормального развития государст ва и общества паритета п рав и обязанностей 

отдельного челов ека с правами и обязанностями «ко ллективного гражданина», 

видимо, явля ется следствием слишком до лгой и трудной борьбы че ловека за 

свои права. П одобная точка зрения выск азана Л.С. Мамутом
1
. 

 

1.3 Классификации пр ав и свобод человека и граждани на 

 

В Конституции и международных докумен тах мы встречаем понятия 

«пр ава» и «свободы». Существуют ра зные точки зрения по пов оду природы 

этих пон ятий. 

По мнению Е.А. Лукашевой
2
, п рава и свободы идентичны по 

ю ридической природе и системе г арантий. И те и другие очерчивают 

социа льные возможности человека в ра зличных сферах, обеспечиваемые 

госуд арством. Подобное различие в терминоло гии является скорее 

тра диционным (с XVIII - XIX вв.), поэт ому четкое разграничение про вести 

трудно: термин «свобо да» призван подчеркнуть б олее широкие возможности 

вы бора, в то время как те рмин «право» «определяет конкрет ные действия 

человека (нап ример, право участвовать в упра влении делами государства)», 

с читает Е.А. Лукашева. 

А.Я. Азаров
3
 п од «свободами» понимает сфе ры, в которые государство 

не дол жно вмешиваться, но должно обеспечив ать их защиту, а под «п равами» - 

правомочия  в определенной сфе ре,  внутри действия ко торых  нет вариантов,  

кр оме как воспользоваться и ли не воспользоваться. 

В международно-п равовых документах используется т ермин «право на 

свободу че го-либо». Например, ст. 13 Всеоб щей декларации
4
 гласит: «Кажд ый 

человек имеет пр аво свободно передвигаться и вы бирать себе 

                                                           
1
 См.: Мамут Л.С. Указ. соч. С. 8 

2
 Общая теория прав человека /под ред. Е.А. Лукашевой. М.: Норма, 1996. С. 31 

3
 Азаров А.Я. Права человека: новое знание. М.: Логос, 1995. С. 29 

4
 Права человека. Сборник международно-правовых документов. Минск: Белфранс, 1999. С. 

3 
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местожительство...», ст. 18: «Ка ждый человек имеет п раво на свободу мысли, 

совес ти и религии»; ст. 19: «Каждый че ловек имеет право на своб оду 

убеждений и на свободное выра жение их» и т.п. 

Отсюда можно за ключить, что и то, что назыв ается «правами», и то, что 

назыв ается «свободами», является пр авами. Слово «свобода» - э то право 

делать ч то-либо свободно, б ез ограничений со стороны государст ва и других 

субъектов. 

Н аиболее распространенная, чаще встреч ающаяся в литературе 

классификация п рав человека - классификация по т рем поколениям, 

выдвинутая францу зским юристом Карелом Васа ком,  который 

охарактеризовал т ри поколения с помощью зна менитой французской триады 

«свобо да, равенство, братство»
1
, и разра ботанная в ряде других теор етических 

исследований. 

К правам перв ого поколения относятся пра ва, провозглашенные в статьях 

2 - 21 Всеоб щей декларации и в статьях 6 - 27 П акта о гражданских и 

политических прав ах
2
; статьях 19 - 33 и 46 - 54 Конституции РФ: 

а) граждан ские права: право на жиз нь, достоинство, свободу и лич ную 

неприкосновенность, на национальность и я зык, запрет пыток, р абства, 

принудительного труда; пр аво на равенство перед су дом и законом; право на 

с вободу передвижения, на убежище; пр аво на правосудие (справедливое 

су дебное разбирательство, гарантии обвиня емого и др.), право на 

собственность, жили ще, право на создание се мьи и защиту семьи; пра во на 

свободу мысли, с овести и религии, на свободу с лова и иного выражения; пр аво 

на информацию. 

В докладе Междунаро дного комитета Красного К реста и Лиги обществ 

Крас ного Креста «Красный кр ест и права человека»
3
 (Же нева, 1983 г.) в группу 

гражданских п рав включены права, связа нные с индивидуальной 

                                                           
1
 См.: Мюллерсон Р.А. Указ. соч. С. 7 

2
 О гражданских и политических правах: Международный Пакт от 16.12.1966 /Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 1994. N 12 
3
 См.: Права человека. История, теория и практика. Указ. соч. С. 20 
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экономической д еятельностью (частным предпринимательством и 

ини циативой). По классификации, данной в уч ебнике «Общая теория пр ав 

человека», к этой г руппе относится право частн ой собственности, в то время 

к ак право частной собстве нности на землю в «Общей те ории... «расценивается 

как социал ьное право»
1
. Конституция РФ та кже закрепляет право част ной 

собственности, в том чи сле и на землю, а также пр аво предпринимательской 

деятельности в стать ях 34 - 36. 

Юридический энциклопедический сло варь относит эти пра ва к группе 

экономических п рав
2
; 

б) политические права: пра во на гражданство, право на уча стие в ведении 

государственных д ел, право голосовать и б ыть избранным, допускаться к 

государствен ной службе, участвовать в от правлении правосудия (последнее 

п раво отсутствует во Всеобщей де кларации и Пакте о гражданских и 

п олитических правах; ч. 5 ст. 32 Конституции РФ). Э то и право на 

объединения, пр аво мирных митингов, шес твий, демонстраций. 

Ряд авт оров относит не к гражданским, а к поли тическим правам право 

на своб оду мысли, право б еспрепятственно придерживаться своих м нений, 

право на свободу иска ть, получать и распространять инф ормацию. На мой 

взгляд, э то вопрос неоднозначный, посколь ку все эти перечисл енные права 

могут реализ овываться человеком и как ч леном гражданского общества, и к ак 

участником публично-влас тных отношений, в зависимости от т ого, в какой 

роли он выс тупает. Это же можно сказ ать и о праве на объединения, п раве 

митингов, шествий и т.д. 

Ко втор ому поколению относятся пр ава, провозглашенные в статьях 22 - 

27 Всеоб щей Декларации, в Пакте об экономическ их, социальных и 

культурных пра вах
3
, а также в статьях 34 - 44 Конститу ции РФ: 

                                                           
1
См.: Лукашева Е.А. Указ. соч. С. 32 

2
 Юридический энциклопедический словарь. М.: Инфра-М, 2002. С. 352 

3
См.: Об экономических, социальных и культурных правах: Международный пакт от 

16.12.1966.  Указ. соч. С. 21 
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а) экономические права. Междун ародный билль о правах челове ка не 

выделяет четко гр уппу экономических прав. Не д ает разделения на 

экономические и со циальные права и «Общая теор ия прав человека». 

Юридичес кий словарь относит к гру ппе экономических прав и своб од, как уже 

говорило сь выше, право ча стной собственности, в том ч исле на землю и на 

продукты и нтеллектуальной деятельности, свободу предпр инимательской 

деятельности, свободу тр уда и другие трудовые п рава, в том числе п раво на 

забастовку. Пакт об экономичес ких, социальных и культурных пр авах 

закрепляет право на т руд (ст. 7), которое прямо в К онституции РФ не 

гарантируется: есть «п раво свободно распоряжаться сво ими способностями к 

труду» (ч. 1 ст. 37), е сть запрет принудительного тру да (ч. 2 ст. 37). 

Гарантировано также «пра во трудиться в условиях, отве чающих требованиям 

безопасности и г игиены» (ч. 3 ст. 37). Сюда же относятся п раво на 

справедливое денежное вознагражден ие - равное за равный тр уд и достаточное 

для удовлетв орительного существования их семей - п. «а» ст. 7 Пак та. В 

Конституции РФ гарантируется толь ко недопущение дискриминации и пр аво 

на получение минимального р азмера оплаты труда. К э той же группе прав 

пре дставляется возможным отнести пра во на отдых. Хотя п раво на отдых, на 

мой взгл яд, можно отнести и к социал ьным правам; 

б) социальные п рава: охрана материнства, отцов ства, детства, социальное  

обес печение по возрасту или бо лезни; социальная помощь в пол учении 

жилища  

(само  пр аво  на  жилище  -  ч.  1 ст. 40 Конституции РФ -  пр аво  гражданское).  

Право на медици нскую помощь и охрану здо ровья, образование, право на 

достаточ ный жизненный уровень (ст. 7 Консти туции РФ); 

в) культурные права: пр аво на участие в культурной жиз ни, свобода 

творчества и преп одавания (ст. 15 Пакта об экономических, соци альных и 

культурных правах; ст. 44 К онституции РФ). 

К третьему поколению п рав человека относят пр ава, толчок к развитию 

ко торых дается в ст. 28 Всеобщей деклара ции. 
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Это право на полит ическое, экономическое, социальное и культурн ое 

самоопределение народов и н аций; право на экономическое и социаль ное 

развитие; право на о бщее наследие человечества и пол ьзование его благами 

(совмест ные космические ресурсы, на учно-технический прогресс и 

информ ация, культурные традиции, достопримечательно сти и памятники). 

Также э то право на мир, п раво на здоровую и сбалансированную окр ужающую 

среду, право на гум анитарную помощь в случае к атастроф. 

Из международно-правовых документ ов права этого поколе ния частично 

формулируются в Декла рации социального прогресса и разв ития 1969 г.
1
, в 

Декларации о праве н ародов на мир 1984 г.
2
, в Декларации о пр аве народов на 

развитие 1986г.
3
, в Руково дящих принципах регламентации 

компьюте ризованных картотек, содержащих д анные личного характера, 1990 

г.
4
. 

Пра во   на   благоприятную   окружающую   ср еду   и   информацию   о  

ее  

состоянии  закрепле но  в  ст. 42 Конституции РФ, эти п рава относят к 

экологическим
5
.  Пра ва  этой  группы  при нято считать      коллективными,     

и ли     солидаристскими
6
.    Некоторые     ав торы подчеркивают   тем сам ым  

беспомощность   как   и ндивидов,  так  и  отдельных гос ударств в 

определенных критических с итуациях и неэффективность их действий в 

один очку. Однако, как представл яется, эти права мог ут считаться как 

                                                           
1
Декларация социального прогресса и развития (Принята 11.12.1969 Резолюцией 2542 

(XXIV) на 1829-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный 

 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=15980 
2
 Декларация о праве народов на мир (Принята 12.11.1984 Резолюцией 39/11 Генеральной 

Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс] //СПС Консультантплюс режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=15980 
3
 Декларация о праве народов на развитие (Принята в 1986 г. Резолюцией 14/08 Генеральной 

Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс] //СПС Консультантплюс режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=15980 
4
См.: Права человека. Сборник международно-правовых документов. Указ. соч. С. 19 

5
Тутарищева С.М. К вопросу о содержании конституционно-правовой гарантированности 

экологических прав человека и гражданина в Российской Федерации //Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология 2010. № 1. С. 4 
6
См.: Мюллерсон Р.А. Указ. соч. С. 29 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
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и ндивидуальными, так и коллективными, поско льку от реализации этих п рав 

выгадывает в конечном ито ге индивид. Более то го, мы можем и должны 

говор ить о праве индивида, к пр имеру, на здоровую и сбалансированную 

о кружающую среду, о праве на гумани тарную помощь и так д алее. 

Анализ закрепленных в законод ательстве экологических прав, п од 

которыми имеется в ви ду права человека на приро ду или связанные с 

пр иродой, показывает, что функц иональное назначение их различно. 

Выделяю тся такие группы пр ав как: 

1. Права, направленн ые на удовлетворение потребностей челове ка за счет 

ресурсов приро ды. К ним относятся пр аво на благоприятную окружающую 

ср еду и права на природопользование. К эт ой разновидности прав отн осятся 

также право на б лагоприятную среду обитания и благопри ятную среду 

жизнедеятельности в т ой мере, в какой с реда обитания и среда 

жизнедеятельнос ти включают в свое содержан ие окружающую среду. 

2. П рава, направленные на охрану з доровья от неблагоприятного 

воздействия окружа ющей среды. К этой разнов идности этих прав 

отн осят: конституционное право на о храну здоровья (ст.41 Конституции РФ), 

на тр уд в условиях, отвечающих требовани ям безопасности (ст. 37), а также на 

ради ационную безопасность, установленное. 

3. Пр ава, служащие средствами обес печения соблюдения и защиты пр ава 

на благоприятную окружающую сре ду и охрану здоровья от небла гоприятного 

воздействия окружающей с реды. К этой группе п рав относятся права на 

достов ерную информацию о состоянии окруж ающей среды, на возмещение 

уще рба, причиненного здоровью и имущ еству человека 

экологическим правонар ушением, на защиту окружающей сре ды от 

негативного воздействия, вызванн ого хозяйственной и иной деятельност ью, 

чрезвычайными ситуациями природ ного и техногенного характера, на 

в озмещение вреда окружающей сре де и т.д. 
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Все исследователи, в рабо тах которых представлена класси фикация прав 

человека к ак прав трех поколен ий, сходятся во мнении, ч то у нее есть 

недос татки, самый большой из ко торых - выбор критериев кла ссификации. 

В связи с делением п рав на личные,  политические и со циально-

экономические интересно расс мотреть различие так называе мых позитивных и 

негативных п рав. Под позитивным п равом понимают собственно пр аво, т.е. 

возможность требовать от госуда рства определенных действий, напр авленных 

на реализацию потребностей чело века. Для реализации п озитивного права 

необходимы, пом имо воли субъекта-но сителя прав, своего р ода «услуги» со 

стороны в ласти. 

К позитивным правам м ожно отнести большую час ть социально-

экономических и культ урных прав: право на социа льную и медицинскую 

помощь, пр аво на образование, право на приоб щение к культурным ценностям 

и пр., а та кже некоторые политические, та кие, например, как пра во на 

получение информации и пр аво на справедливый суд. В се эти права 

г осударство должно предоставить инд ивиду.  

Широко известна и расп ространена классификация, делящая пр ава на 

«естественные» и «позитивные». 

Конц епция о естественных прирожденных прав ах человека, которые 

незав исимы от усмотрения государственной в ласти, доктринально обоснована 

в у чениях Ж.Ж. Руссо, Г. Гроция, Дж. Лок ка, Ш. Монтескье. 

Другой по дход (позитивистский): права чело века даруются государством, 

кот орое определяет их объем и сод ержание (Б. Чичерин, А. Меркель, Д. Ост ин, 

К. Бергбом - вторая п оловина XIX в., нормативистская те ория Г. Кельзена). 

Как предст авляется, провозглашение Всеобщей деклар ации прав 

человека пр изнало за каждым индивидом р яд прав и свобод. Из эт ого вытекает, 

что каж дому должна быть предоставле на возможность требовать от 

г осударства выполнения возложенных на н его обязательств, являющихся 

э лементом защиты прав личнос ти. Отсюда, с принятием и провозглаш ением 

Декларации, стало бесспо рно, что все пр ава и свободы, утверждаемые в н ей, 



28 

 

принадлежат каждому от рож дения, в силу самой человеческ ой природы, и не 

могут рассматривать ся как дар го сударства человеку. Как б ыло 

сформулировано в Венской деклара ции 1993 года, «права ч еловека и 

фундаментальные свободы  

яв ляются прирожденными правами»
1
. 

П онятие естественности и неотъемлемости п рав вышло также за п ределы 

внутригосударственной компетенции. Э то означает, что о ни должны быть 

об еспечены любому человеку, г де бы он ни жил
2
. 

Одно д ело - декларировать права чел овека, закрепляя их в Конституции 

госуд арства, другое дело - обеспечи ть на практике соблюдение э тих прав 

всеми б ез исключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Робинсон М. Реальное осуществление прав человека //Российский бюллетень по правам 

человека. 1998. № 10. С. 5 
2
 См.: Мюллерсон Р.А. Указ. соч. С. 8 
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2 Права и с вободы человека и гражданина на совреме нном этапе развития 

россий ского государства 

 

2.1 Проблемы реализац ии прав и свобод че ловека и гражданина в 

современной Ро ссии 

 

 

В условиях глобализации в о бласти прав человека бы ли достигнуты 

значительные позити вные результаты, такие к ак признание прав че ловека 

большинством государств ми рового сообщества и закрепление их не тол ько на 

международно-правовом у ровне, но и в конституциях многих ст ран; развитие 

структуры между народных организаций (Европейский с уд по правам человека, 

различ ные комитеты ООН по защ ите прав человека); б ыли сформированы 

международные мех анизмы по защите прав ч еловека, накопился определенный 

о пыт работы в указанной сф ере, например, стали на п рактике использоваться 

процедуры з ащиты прав человека, закреплен ные в международно-правовых 

док ументах; появились внутригосударственные орга ны в сфере защиты пр ав 

человека (институт Упо лномоченного по правам человека в Российс кой 

Федерации); разрабатываются межд ународные стандарты, целью ко торых 

стало оказание пр авовой, гуманитарной, экономической по мощи и поддержки 

не только ст ранам-участницам ООН, но и ст ранам Восточной Европы, А зии и 

Африки
1
. 

                                                           
1
 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М.: Спарк, 2000. С. 159 
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В последнее вр емя проявился целый р яд положительных тенденций, 

связ анных с участием России в между народно-правовой жизни: 

1) отечествен ное право становится бол ее восприимчивым к 

предписаниям м еждународного права, наблюдается в заимодействие 

международного и российского п рава;  

2) развивается организационно-прав овой механизм взаимодействия на 

внутригосударств енном уровне за счет то го, что все боль шее число 

государственных орг анов включается в процесс примене ния международного 

права на террито рии Российской Федерации;  

3) усиливает ся, хотя и не достаточно ус тойчивая, тенденция к влиянию 

рос сийского права и внешней полит ики на развитие определенных и нститутов 

и норм международного пр ава
1
.  

Вместе с тем, несмот ря на отмеченные позитивные момен ты, существуют 

и негативные т енденции, создающие помехи в р еализации прав человека, в 

част ности гражданских, как в ми ре, так и в современной Ро ссии. 

Проблематичным является обеспечен ие прав человека в с транах с 

политической и правовой к ультурой, где уровень разв ития значительно ниже 

среднеевропе йского. По замечанию Г.И. Муромцева, «д овольно отчетливо 

проявляется против оречие между актами о прав ах человека универсального 

харак тера, закрепляющими европейское и североаме риканское видение 

проблемы, и степ енью их реализации в иных р егионах мира, различающихся 

к ак уровнем буржуазного (и вооб ще социально-экономического) разви тия, так 

и характером п равовых и политических культур. В эт ом смысле можно ска зать, 

что при вз гляде на проблему «изнутри» пр ава человека - как конц епция и как 

нормативная пр авовая структура - не представляются г лобальным явлением. 

Скорее, м ожно говорить о попытке при дания им такого характера»
2
. 

                                                           
1
 См.: Хижняк B.C. Международно-правовая жизнь в современной России /Правовая жизнь в 

современной России: теоретико-методологический аспект /под ред. Н.И. Матузова, А.В. 

Малько. Саратов: Сарат. универ-т, 2005. С. 517 
2
 Муромцев Г.И. Права человека в контексте глобализации. М.: Пеплос, 2006. С. 47 
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Пожал уй, изложенные выводы не лиш ены некоторой логики и с тоит 

согласиться с такой постан овкой проблемы, поскольку в да нном случае 

универсальная значимо сть придается именно евр опейской модели прав 

ч еловека, в то время как по-преж нему остаются существенные р азличия в 

исторически-культурном раз витии стран. 

Безусловно, пра ва человека являются в ажнейшей ценностью, 

объединяющей л ичность, общество и государство, пол ожения об уважении 

жизни и дос тоинства человека содержатся в большинс тве религиозных систем 

м ира и многих современных демократи ческих конституциях. Однако, к ак 

справедливо отмечает А.Н. Цука нов, нельзя согласиться с попытк ой свести 

существующие концеп ции прав человека к ун иверсальной, в которой, по 

рассуждениям Ф.М. Рудинск ого, «воплотились бы различные до ктрины, 

философские воззрения, политич еские, экономические, этические и пр авовые 

учения многих ве ков и народов в виде Всеобщ ей декларации прав чело века»
1
. 

Ни в коем случае не о трицая того факта, ч то права имеются у л юдей, 

исповедующих ислам и будд изм, заложенные в данных рел игиях концепции 

прав чел овека из-за различия культур и тра диций не по всем позициям 

со впадают с «западной» концепцией, поскол ьку совпадение одних и т ех же 

(единых) человеческих ц енностей не означает совпадение са мих концепций
2
. 

В современной действитель ности отмечаются тенденции к 

возни кновению проблем в реализации п рав человека не только в ми ре, но и в 

России, несмотря на при знание ею международных стандартов в о бласти прав 

человека. О собое значение приобретает не прос тое декларирование прав 

челове ка в Основном законе ст раны, а разработка надежных спо собов и 

механизмов в сфере их реализа ции. Реализация прав челове ка — это 

достаточно специфическ ий и самостоятельный вид правореализац ии. Главная 

его отличите льная черта состоит в т ом, что предметом ре ализации выступают 

именно п рава человека и при реализ ации своих прав чело век нередко имеет 

                                                           
1
 Цуканов А.Н. О фундаментальных концепциях прав человека  М.: Норма, 2006. С. 126 

2
 Там же. С 127 
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д ело не с одной нормой, в ко торой закреплено его пра во, а с целым рядом 

разнообразн ых правовых норм
1
. 

По утв ерждению О.В. Мартышина, «Конституция - не литератур ное 

произведение, а строгий юридичес кий документ. Его см ысл не в том, чтобы до 

п редела насытить текст красивы ми фразами из международно-пр авовых актов 

о правах чело века. Конституция должна опир аться на традиции и реалии 

с обственной страны, ее нормы, особе нно если это каса ется прав человека; о на 

действительно призвана д авать человеку возможность ж ить по меркам 

цивилизованного м ира. Иначе вся п равовая система будет остава ться 

ущербной и неполноценной»
2
. 

В Констит уции РФ закреплено, что пр ава человека и гражданина 

опр еделяют смысл и содержание закон ов, деятельность органов 

государ ственной власти и местного самоупр авления. Однако имеют ме сто 

случаи незаконной де ятельности властных органов, против оречия подзаконных 

нормативных ак тов и актов органов суб ъектов Российской Федерации 

федераль ному законодательству. Нарушаются п рава граждан на свободное 

пе редвижение; права военнослужащих, де тей и пенсионеров; не соблюдаются 

услов ия содержания под с тражей арестованных и задержанных л иц; 

отсутствует эффективная за щита прав граждан адми нистративными и 

судебными органами. По справедлив ому замечанию Е.А. Лукашевой 

«Нару шения прав человека в ра зличных сферах нашей ж изни стали 

привычными; не нал ажены механизмы защиты пр ав человека и контроля за 

э тим процессом. Отсутствие от ветственности за нарушение прав челов ека, 

безнаказанность чиновников за бездушн ое отношение к людям созда ют 

атмосферу вседозволенности и отч уждают человека от государства. Э то одна 

из болевых пробл ем постсоциалистической России, треб ующая к себе 

                                                           
1
 Тарасова А. Г. Юридические процедуры и реализация прав человека (теоретико-правовой 

аспект): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2012. С. 16 

 
2
 Мартышин О.В. Российская Конституция 1993 года и становление новой политической 

системы //Государство и право. 1994. № 10. С. 36 
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огромного вни мания, постоянного напряжения и с ил, поскольку без ее 

реш ения не может быть ни под линной демократии, ни правового гос ударства, 

ни свободы личности и ее уверенно сти в реальности прав, провозглашенн ых 

Конституцией страны»
1
. 

Прово зглашенное в ст. 19 Конституции РФ равноправие челове ка и 

гражданина установило, ч то все равны пер ед законом и судом, и гарантир ует 

равенство прав и сво бод человека и гражданина не зависимо от каких-либо 

обстоя тельств. На международном уровне пр оисходит формирование 

универсальных р егиональных стандартов обеспечения равноправ ия, которых 

должны придерживат ься страны. 

Однако соблюд ение данного принципа на пр актике показывает, что в 

по следнее время нередкими с тали случаи конфликтов на нацио нальной почве, 

по признакам расо вой принадлежности. Указанные обст оятельства 

свидетельствуют о том, ч то государством в лице госуд арственных служащих 

порой не уделя ется должного внимания фак там дискриминации людей по 

п ризнакам их национальной принадлежности, м есту жительства. 

Представляется, ч то уничтожение дискриминации на 

внутригосуда рственном уровне должно происходи ть путем принятия 

ад екватных законов, обеспечения дост упа лиц, пострадавших от 

дискрими нации, к правосудию, а самое г лавное - готовность судебных ор ганов 

обеспечивать реализацию указанн ых законов. Органы го сударственной власти 

в борьбе с дискр иминацией должны определять ее не к ак проблему 

девиантного повед ения отдельных лиц, а р ассматривать как серьезную 

структу рную и социальную проблему. По мнен ию Т.А. Васильевой, 

формально-юри дической гарантией обеспечения равенс тва возможностей и 

защиты от дискримин ации является антидискриминационное 

законод ательство
2
. 

                                                           
1
 См.: Лукашева Е.А. Указ. соч. С. 15 

2
Васильева Т.А. Современные тенденции развития антидискриминационного 

законодательства и практики его применения в зарубежных странах М.: Норма, 2006. С. 87 
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Так, люди, прожива ющие в местностях малочисленных к оренных 

народов, в связи с недо статочностью образовательных учреждений не и меют 

возможности полноценно реали зовать право на получение в ысшего 

образования на конкурсной осно ве. Аналогичную ситуацию мож но проследить 

и в отношении закр епленного права граждан на жил ище, которое в силу ст. 40 

Консти туции РФ предоставляется бесплатно и ли за доступную плату из 

гос ударственных, муниципальных и других жилищ ных фондов малоимущим и 

и ным указанным в законе граждан ам. Однако жизненные р еалии ставят перед 

ст раной свои условия, и дост упное жилье становится д ля большинства 

жителей стра ны не более чем ми фом. Такая же картина вырисовыва ется с 

правом на бесплатную ме дицинскую помощь. 

В докладе уполномоче нного по правам человека в Р оссийской 

Федерации за 2004 г. обращается внима ние на факты дискриминации 

работ ающих женщин, на случаи избирате льного отношения органов вла сти 

(особенно на региональном у ровне) к различным вероучениям и 

практикующ им их объединениям граждан, а так же на системную латентную 

дискри минацию по отношению к гражданам «нети тульной» национальности в 

ряде ре спублик Российской Федерации
1
. 

В э той связи равноправие формал ьное нуждается в том, чт обы его 

воплотили в фактич еское равенство. Возникает потребнос ть в повышении 

эффективности с удебных механизмов защиты и в осстановления прав граждан, 

пост радавших от дискриминации. В связи с изло женным представляется, что 

о сновная проблема заключается в отсутств ии в отечественном 

законодательстве четк ой правовой регламентации конц епции дискриминации, 

существующей в законодатель стве и судебной практике зарубе жных стран. 

Анализ проводим ой на международном уровне рас становки приоритетов 

в системе п рав и свобод человека свидетел ьствует о том, что на п ервый план 

выдвигается обе спечение и защита индивидуальных п рав и свобод, в 

                                                           
1
См.: Васильева Т.А Указ. соч. С. 32 
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частности, пр аво человека на жизнь в усл овиях, отвечающих требованиям 

без опасности. В настоящее время п раво на жизнь человека подв ергается 

особой опасности в свя зи с разработками новейших техн ологий в области 

вооружения. В россий ском уголовном законодательстве появ ляется ряд новых 

ста тей, регламентирующих правовые пос ледствия за совершение 

террористических а ктов. 

В Уголовном кодексе РФ терр оризм относится к преступлениям про тив 

общественной безопасности. П од террористическим актом понимает ся 

совершение взрыва, под жога или иных дейст вий, устрашающих население и 

созд ающих опасность гибели чел овека, причинение значительного имущ ест- 

венного ущерба ли бо наступления иных т яжких последствий в целях 

воздейс твия на принятие решения о рганами власти или международ ными 

организациями, а также угро зы совершения указанных де йствий в тех же 

целях. В резуль тате внесение в уголовный за кон 27 июля 2006 г. изменений 

появили сь новые составы пр еступлений в данной сфере: содейств ие 

террористической деятельности (ст. 205.1), пу бличные призывы к 

осуществлению те ррористической деятельности или пу бличное оправдание 

терроризма (ст. 205.2). 

Т аким образом, терроризм являе тся одним из самых опас ных 

преступлений современности, ко торое все более нос ит не национальный, а 

международный харак тер. Террористические действия мо гут быть 

разнообразными, но в се их объединяют два об щих элемента. Во-первых, о ни 

направлены на подрыв госу дарственной власти и правопорядка. Во-в торых, 

они создают у на селения чувство страха и бесп омощности, которое возникает 

п од влиянием организованного и жесток ого насилия террористов. 

Несмо тря на то, что в результате науч но-технического прогресса 

челове чество пользуется многочисленными блага ми, одновременно с ними 

по явились техногенные катастрофы, эколог ический кризис, незаконный о борот 

оружия массового пораж ения и бесчеловечное обращение с людь ми, в 

частности, биологические экс перименты и клонирование человека. 
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В с вязи с этим началось оформлен ие особенной категории пр ав человека, 

связанной с ра звитием биологии и генетики, по скольку различные 

эксперименты н ад генетической основой чело века могут привести к 

уничт ожению человеческого рода и ли его искажению. К ак отмечает П.А. 

Калиниченко, у же на сегодняшний день кл онирование человека вступило в 

против оречие с рядом важнейших пр ав личности, с правом на человеческ ое 

достоинство и проистекающим из не го правом на целостность л ичности, 

превращая человека в проду кцию производства
1
. 

Развитие биотехн ологий и генной инженерии приве ло к реальной 

возможности к лонирования человека. Первое клон ирование крупного 

млекопитающего (знаме нитая на весь мир о вечка Долли) было пров едено в 

1997 г. в Великобритании в Рослинском и нституте Эдинбургского 

университета. К ак правило, под кло нированием понимается производство 

клет ок или организмов с те ми же нуклеарными геномами, ч то и у другой 

клетки и ли организма, посредством че го воссоздается любой жи вой организм 

или е го часть, идентичная у же существующему или существо вавшему
2
. 

В 2001 г. Генеральной ассамблеей О ОН было принято ре шение 

разработать Конвенцию о клонирован ии человека в связи с одобр ением 

Всеобщей декларации о ген оме человека и правах челов ека. В результате было 

ра зработано два проекта: 1) призыв ающий к полному запрету вс ех форм 

клонирования, да нный проект был вне сен делегацией Коста-Ри ки при 

активной под держке США и еще 60 госу дарств; 2) запрещающий только 

воспрои зводство человеческого существа, б ыл внесен делегацией Бельг ии при 

поддержке р яда стран ЕС, Китая, Япон ии и др. В 2004 г. делегацией Италии 

б ыл предложен компромиссный вар иант об одобрении Декларации о 

клониров ании человека с целью з апретить попытки создания человеч еской 

жизни с помощью про цессов клонирования и любые исследо вания, 

                                                           
1
 Калиниченко П.А. Запрет клонирования человека в европейском праве //Конституционное 

право: Восточное обозрение. 2002. № 4. С. 37 
2
Трикоз Е.Н. Запрет клонирования человека как международного преступления 

(международный опыт) М.: Юристъ, 2006. С. 152 
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направленные на достижение эт ой цели. Отмечалось, ч то Декларация не 

запрещает к лонирование в терапевтических целях, но запр ещает применение 

методов генн ой инженерии, ущемляющих чел овеческое достоинство и 

направленных, в час тности, на эксплуатацию женщин, пос кольку 

клонирование в данном слу чае неизбежно сопряжено с ри ском для женщин - 

доно ров
1
. 

Однако как пок азывают иные нормативные ист очники, в преамбуле 

Конвенции Сов ета Европы о правах чел овека в биомедицине 1996 г. 

закреплено, ч то «инструментализация человеческих сущес тв путем 

намеренного создан ия генетически идентичных ч еловеческих существ 

несовместима с дос тоинством человека и таким обр азом представляет собой 

злоуп отребление биологией и медициной»; в ст. 1 До полнительного протокола 

указан з апрет на «любое вмешательство с це лью создания человека, 

генет ически идентичного другому челове ку, будь то живому и ли мертвому»; в 

ст. 3 Хартии Е вропейского союза об основных прав ах 2000 г. провозглашается 

право на це лостность личности и в качестве га рантии осуществления этого 

п рава запрещается репродуктивное к лонирование, которое направлено на 

воспроизводс тво человеческого существа к ак способ paзмнoжeния
2
. 

Во Фра нции, Японии и некоторых с транах СНГ, в частности в Мо лдавии, 

установлена уголовная ответс твенность за создание человеческих сущ еств 

путем клонирования, за деян ия, направленные против человечес кого эмбриона. 

Представляется, ч то в настоящее время на зрела необходимость 

законодательного урегулир ования проблемы и в Российской Федерац ии, 

поскольку отсутствуют за конодательные акты, посвященные б иомедицине 

генной инженерии, о тсутствие запретов на клонирование челове ка может 

привести к экс периментам с человеческим организмом со вс еми вытекающими 

из этого п оследствиями: это и изъятие о рганов человека без е го согласия, 

изъятие т каней и клеток человека б ез его согласия. Должн ым образом не 

                                                           
1
 См.: Трикоз Е.Н. Указ. соч. С. 153 

2
См.: Трикоз Е.Н. Указ. соч. С. 35 
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регламентирована деяте льность учреждений по трансплантации и пер есадке 

тканей и органов, их к онсервации и преобразования и т.д. 

Немалочисленными в пос леднее время являются тенден ции к 

ограничению правовых га рантий прав человека, од ним из которых выступает 

г арантия права на судебную за щиту. Разработка теории защи ты основных прав 

че ловека и гражданина относится к чис лу наиболее актуальных направле ний 

развития современной росси йской теории права
1
, результ атом которой 

выступает ориент ация на совершенствование практики защ иты 

общепризнанных прав и сво бод человека и гражданина, закрепленн ых в 

Конституции РФ. 

В современных усло виях судебная деятельность, с вязанная с 

осуществлением правосудия по разре шению правовых споров посредст вом 

конституционного, гражданского, адми нистративного, арбитражного и 

уголовного с удопроизводства, выступает в качестве одно го из ключевых 

моментов правов ой жизни общества. Результ атом судебной деятельности 

яв ляется регулирование общественных отношен ий и тем самым под держка 

определенной правовой стабильнос ти в обществе, непосредственно 

затраги вающей правовую жизнь л юдей. Однако, по замечанию Президе нта 

России В.В. Путина, н есмотря на то, что «граждане в се чаще решают св ои 

проблемы через с уд… старая настороженность в общес тве все еще б ытует». 

Факты взяточничества и бюрокр атизма подрывают доверие не тол ько к суду, 

но и к государств
2
. 

Госуд арственная защита прав и сво бод человека и гражданина, 

за крепленная в ст. 2, ч. 1 ст. 45 Конституции РФ, выступает одновремен но 

конституционной гарантией соблюд ения права каждого на эффектив ное 

средство правовой за щиты в государственном органе. Дан ные требования на 

международном уров не провозглашены в ст. 13 Европейской к онвенции о 

                                                           
1
 Цуканов А.Н. Правовая теория защиты основных прав. М.: Норма, 2005. С. 12  

2
 См.: Гук П.А. Судебная деятельность как важнейший элемент правовой жизни общества/ 

Правовая жизнь в современной России: теоретико-методологический аспект /под ред. Н.И. 

Матузова, А.В. Малько. Саратов: Мысль, 2005. С. 485  
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защите прав чел овека и основных свобод, ст. 26 Международн ого пакта о 

гражданских и политическ их правах. 

Правоприменительная и законода тельная практика свидетельствует о 

т ом, что государство на сег одняшний день не справляется с реализаци ей 

гарантии права гр аждан на защиту и людям по рой самим приходится 

отстаив ать свои права д аже посредством такой кр айней, жестокой и 

неправовой фо рмы, как самосуд. Т ак, П.А. Гук в качестве наглядн ого примера 

привел уголо вное дело в отношении быв ших директора и завхоза 

ма хачкалинской школы-интерната, приговорен ных к трем годам лише ния 

свободы условно. В п ожаре 11 апреля 2003 г. погибло 30 де тей. Возмущенные 

чрезмерной мягк остью наказания родственники погибш их детей устроили 

пота совку прямо в зале с уда
1
. В данном случае повод ом к совершению 

неправомерных действ ий послужило неадекватное в сло жившейся ситуации 

применение принцип ов судебной деятельности, котор ые, в свою очередь, 

пр ивели к нарушению прав участ ников судопроизводства на справедливое 

судебн ое разбирательство. 

Низкий ур овень правовых знаний и нед остаточный уровень правовой 

культу ры зачастую не позволяют граж данам проводить грань ме жду законной 

и незаконной само защитой, которая может привес ти к совершению нового 

прес тупного деяния. Важную р оль в данном случае мож ет играть повышение 

пр авового образования граждан
2
. Д авно сказано, что «осн овная движущая сила 

обществе нных отношений - самоуправляющиеся ли чности, воля граждан, 

стремящих ся закрепить свои цен ностные установки (права и св ободы) в 

качестве обязательных поли тико-правовых институтов»
3
. О днако реальное 

развитие и рабо та указанных институтов зави сят в первую очередь от са мих 

граждан, от их инициативности в полити ко-правовой сфере, в с вязи с этим 

необходимо пов ышать уровень правовой и полит ической культуры. 

                                                           
1
  См.: Гук. П. А. Указ. соч. С. 490 

2
Аринин А.Н. Права и свободы человека и эффективное развитие России //Общественные 

пауки и современность. 2012. № 1. С. 70 
3
 Ильин И.А. О сущности правосознания. М.: Норма, 1993. С. 37 
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Роль д вигателя общественного развития м ожет быть выполнена право вой 

и политической культурой п ри условии знания граждана ми своих прав, 

поскол ьку это является «жиз ненным основанием для т ого, чтобы спорить о 

пр аве и бесправии, возмущаться произво лом, апеллировать к суду, н астаивать 

на своих правах полит ической свободы, отрицать по пр аву свой мнимый до лг, 

протестовать против наруше ния своих имущественных п рав и т.д.»
1
. 

Обозначенной проблемы, на н аш взгляд, касается и пробл ема 

ограничения прав и св обод человека, как в Ко нституции РФ, так и в 

действующем за конодательстве. 

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ пра ва и свободы человека и 

гра жданина могут быть огран ичены федеральным законом тол ько в той мере, в 

как ой это необходимо в це лях защиты основ к онституционного строя, 

нравственности, здор овья, прав и законных интере сов других лиц, о беспечения 

страны и безопасности госу дарства. В силу ч. 1 ст. 56 Конституции РФ в 

ус ловиях чрезвычайного положения д ля обеспечения безопасности гражд ан и 

защиты конституционного ст роя в соответствии с федеральным 

конституци онным законом могут устанавли ваться отдельные ограничения п рав 

и свобод с указанием пр еделов и срока их действия. Анализир уя указанные 

нормы Констит уции РФ, необходимо констатировать неоднозна чность 

содержания термина «ог раничения прав»
2
. 

В результате нап рашивается вывод о том, ч то указанная в законе 

фо рмулировка термина дает не тол ько двусмысленность его т олкования, но и 

допускает возможность ограни чения прав и свобод федерал ьным законом по 

широкому к ругу оснований без четк ого указания на конституционные пр еделы 

данных ограничений, т.е. пра ктически в любом объеме. Т ак, в соответствии с 

Конституцией РФ не подле жит ограничению право ч еловека на 

неприкосновенность частной жи зни. Между тем п ри проведении оперативно-

                                                           
1
 Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации. 

М.: Юридическая литература, 2005. С. 230 
2
 См.: Лопатин В.Н. Указ. соч. С. 112 
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розы скных и различного рода пров ерочных мероприятий, в частности п ри 

проведении мероприятий по допу ску к государственной тайне, дан ное право 

ограничивается зако нами «Об оперативно-розыскной дея тельности» и «О 

государственной тайне». 

Некот орые авторы видят реше ние данной проблемы в диффе ренциации 

субъективных прав и св обод на абсолютные - не подлежащие о граничению и 

относительные - подлежащие огра ничению по конституционным основаниям в 

с лучаях и порядке, прямо ус тановленных федеральными законами, и ис ходя из 

приоритета правозащитной ф ункции уголовного права и с мысла ст. 18 

Конституции РФ санкционировать бо лее жесткую ответственность за 

нарушен ие абсолютных прав и сво бод, а также предлагается разреш ить 

данную правовую коллиз ию путем толкования указанн ых норм 

Конституционным с удом РФ в соответствии с ч. 5 ст. 125 Конституции РФ. 

Представляе тся, что в данном слу чае противовесом выступает ч. 2 ст. 55 

К онституции РФ, в силу которой в Росси йской Федерации не должны 

издава ться законы, отменяющие и ли умаляющие права и своб оды человека и 

гражданина. О днако опять же вопрос к асается соотношения понятий 

«ограниче ние» и «умаление». В этом слу чае умаление основного с одержания 

конституционных прав буд ет являться результатом их неправ омерного 

ограничения со стороны федера льного законодателя. Важное знач ение в 

данном случае им еет запрет на посягательство само го существа какого-ли бо 

права и утрату е го реального содержания. 

Пом имо этого Конституционным суд ом РФ должна быть сформ ирована 

надлежащая правовая п озиция по проблеме ограничения пр ав и свобод, 

которая д олжна найти отражение не в прос том судебном толковании, а в 

науч ном исследовании конституционно-прав овых положений, нацеленном на 

оце нку качества соответствующего нормати вного материала и выявление 

пр ичин его несовершенства в це лях преодоления имеющихся недоста тков в 

правотворческой и правоприменительной деятельно сти. 
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Особая роль в реализац ии права граждан на з ащиту принадлежит 

деятельности г осударственных и негосударственных институтов по реализац ии 

и защите прав и своб од человека и гражданина. К государстве нным институтам 

в данном случ ае относятся следующие ор ганы: 

Судебные органы, охва ченные судебной системой во гл аве с 

Конституционным судом РФ, ко торый является судебным ор ганом 

конституционного контроля, созда нным в целях защиты осн ов 

конституционного строя, ос новных прав и свобод че ловека и гражданина, 

обеспечения верховенс тва и прямого действия Кон ституции РФ на всей 

территории РФ, Прокурат ура Российской Федерации, соста вляющая единую 

централизованную с истему с подчинением нижестоящих пр окуроров 

вышестоящим и Генеральному прокуро ру РФ. По справедливому замечанию 

М.И. Байт ина, «обращаясь к российской проку ратуре, естественно вспомнить, 

ч то она, будучи созда на еще Петром I в каче стве «ока государева», про шла 

почти трехвековой п уть развития. На его пр отяжении - в различных конкретно 

истор ических условиях - накоплен н емалый опыт, сложилась опреде ленная 

преемственность в организации и деятель ности»
1
. Прокуратура РФ в целях 

обес печения верховенства Конституции РФ и зак онов, единства и укрепления 

законнос ти, защиты прав и своб од человека и гражданина, а т акже охраняемых 

законом интере сов общества и государства осущ ествляет надзор за 

соблюдением К онституции РФ и исполнением законов, дейст вующих на 

территории РФ, а также ин ые функции, установленные действующ им 

законодательством. 

К органам, о тдельно не выделенным Конституцией РФ и структур но 

отнесенным к исполнительной вл асти, но по своему функциональному 

при знаку непосредственно стоящим на стра же законности и правопорядка, 

от носятся Министерство внутренних д ел РФ, Федеральная служба 

без опасности РФ, Министерство юстиции РФ и т.д. 

                                                           
1
 См.: Байтин М.И. Указ. соч. С. 396 
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К негосударств енным институтам, осуществляющим реализ ацию и 

защиту прав г раждан можно отнести адв окатуру, нотариат, негосударственные 

пенс ионные фонды, негосударственные организац ии по обслуживанию 

граждан пожило го возраста и инвалидов, пра возащитные организации в 

различных сфер ах жизнедеятельности общества. Д ля указанных институтов 

хара ктерной является осуществление функц ии контроля над д ействиями 

государства в области п рав и свобод человека и гр ажданина. Так, в целях 

обеспечен ия эффективного применения законодател ьства, касающегося 

защиты пр ав человека в Российской Фед ерации, действуют советы и коми ссии 

по правам человека. 

По мне нию Шутько Д.В., деятельность по реализ ации и защите прав и 

с вобод граждан негосударственных инст итутов осуществляется в следующих 

на правлениях: 

- деятельность по реализации и защ ите политических прав и своб од 

граждан; 

- деятельность по р еализации и защите социально-эконо мических прав 

граждан; 

- д еятельность по реализации и защите кул ьтурных прав граждан; 

- д еятельность по реализации и защите лич ных прав граждан
1
. 

На сегодняшн ий день права на жиз нь, достоинство личности, свобо ду и 

личную неприкосновенность, непр икосновенность частной жизни и д ругие 

провозглашенные личные пр ава находятся в центре вниман ия правозащитных 

организаций. С пом ощью религиозных организаций и объед инений 

реализуются право на сво боду совести и вероисповедания. Адвокатс кие палаты 

и негосударственные юр идические структуры осуществляют гаран тии в 

получении квалифицированной юридичес кой помощи. 

                                                           
1
 Шутько Д.В. Деятельность негосударственных институтов по реализации и защите прав и 

свобод человека и гражданина //Право и права человека в условиях глобализации: материалы 

науч. конф. ИГП РАН. М.: Норма, 2006. С. 147 
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В качестве позитивн ой тенденции в осуществлении гражда нами права на 

защиту нео бходимо отметить то, что впер вые действующая Конституция 

расшири ла пределы защиты пр ав и свобод человека и гра жданина, установив 

возможность каж дого обращаться в спорных ситуаци ях в межгосударственные 

органы в соотве тствии с международными договорами Россий ской Федерации, 

если и счерпаны все имеющиеся д ля этого внутригосударственные с редства 

правовой защиты. 

Так им образом, ценность вс ех закрепленных в отечественном и 

междунаро дном законодательстве прав челове ка состоит в возможности их 

пол ноценной реализации, и главенствующая р оль здесь принадлежит ч еткому 

и отлаженному механизму обе спечения прав человека. Ме ханизм обеспечения 

большинства пр ав и свобод человека и гражда нина отражает особенности 

соде ржания обеспечиваемого права. П ри этом реализацию т ого или иного 

суб ъективного права можно рас сматривать и как процесс дос тижения 

результатов в пользовании и рас поряжении правами. 

По мнению И.В. Росто вщикова, «система гарантирования пр ав и свобод 

личности складывает ся из общих условий, а т акже юридических и других 

с пециальных средств, которые обесп ечивают их правомерную реализацию, а в 

необ ходимых случаях - охрану»
1
. О собое место в системе гар антий занимает 

профилактика правон арушений, а также содействие в реализа ции прав и 

свобод лич ности
2
. 

А.С. Мордовец отмечает, ч то структура механизма обеспечен ия прав 

человека вклю чает правовые нормы, правов ую деятельность субъектов по 

обесп ечению прав человека и гражда нина; гласность; общественное мнен ие; 

гарантии; общие, специаль ные (юридические), организационные процеду ры; 

ответственность; контроль… В каче стве элементов подсистемы механи зма 

социально-юридического обеспеч ения прав человека наз ваны «механизм ох- 

                                                           
1
 Ростовщиков И.В. Обеспечение прав и свобод личности в СССР. Вопросы теории. Саратов: 

Сарат. ун-т, 1988. С. 49  
2
 См.: Там же. С. 64 
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раны», «меха низм защиты», «механизм восстановлен ия нарушенных 

субъективных пр ав», а также «механизм восп итания». Будучи 

самостоятельными ме ханизмами и одновременно находясь в диа лектической 

взаимосвязи друг с друг ом, они создают це лостную структуру механизма 

соци ально-юридического обеспечения пр ав человека и гражданина
1
. 

Рас суждая о реализации прав г раждан в уголовном судопроизводстве, 

B.C. Шад рин указывает, что обеспеч ение прав личности охв атывает 

следующие формы: информир ование лица об обладании п равами и их 

разъяснение; создание необход имых условий для полноце нной реализации 

прав; ох рану прав от нарушений; защи ту прав; восстановление на рушенных 

прав
2
. 

По замечанию Л.Д. Воево дина, чтобы успешно претвори ть в жизнь 

записанные в Конст итуции РФ права и свободы, ну жна прежде всего 

благоп риятная обстановка, которая скла дывается из множества объективных и 

субъе ктивных факторов. Обсуждаемые фа кторы имеют между соб ой то общее, 

что о ни должны обеспечивать благ оприятный режим, среду д ля реализации 

этих пр ав и свобод. Можно сож алеть, что в настоящее вре мя обстановка в 

стране не распола гает к активному осуществлению к ак прав, так и с вобод в 

особенности в сфере с оциально-экономической жизни
3
. Т аким образом, 

обеспечение н адлежащей реализации гражданских п рав и свобод не в 

последнюю оч ередь зависит от создания благоприя тных условий 

осуществления указанн ых прав, которые обусловливают ся влиянием правовых, 

эконом ических, социальных, политических, ду ховных и т.д. факторов: 

1) экономические факт оры представляют собой единс тво экономического 

пространства, с вободное перемещение товаров, у слуг, финансовых средств, 

                                                           
1
Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и 

гражданина. Саратов: Слово, 1996. С. 85 
2
Шадрин B.C. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. М.: 

Юрлитинформ, 2000. С. 43 
3
 Воеводин Л.Д. Правовой статус личности в России. М.: Норма, 1997. С. 239 
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провед ение экономических реформ, напр авленных на увеличение 

благосостояния нас еления; 

2) правовые факторы - призн ание прав и свобод челове ка высшей 

ценностью, закреп ление их в отечественном законодательстве в соответс твии с 

международными правовыми стан дартами, приоритет конституции и зако нов, 

эффективная борьба с п реступностью и правонарушениями, проведение 

реф орм в области судебной и правоох ранительной систем в интересах гражд ан 

и т.д.;  

3) социальные факторы - ро ст уровня и качества ж изни и предоставления 

социальных усл уг, уменьшение количества граж дан с доходом ниже 

прож иточного минимума, сокращение безра ботицы, устойчивое повышение 

зара ботной платы и пр.;  

4) политические фа кторы - неукоснительное соблюдение полити ческих 

прав граждан, е динство системы государственной вл асти, осуществление 

государственной вла сти на основе разделения влас тей, развитие местного 

самоупра вления и т.д.;  

5) духовные факторы - глав енство в государстве и обществе взгляд ов, 

утверждающих человека к ак «меру всех ве щей», повышение уровня 

нр авственности населения, культуры и образованно сти общества и т.д
1
.  

Для н адлежащей реализации прав д олжны быть созданы не т олько 

необходимые условия п роцесса реализации, но и использование спе циальных 

средств, которые обеспе чат механизм правомерного использ ования прав. 

Необходимо соз дание не только механизма защ иты нарушенных прав 

(насту пление санкции в виде у грозы за наступление неблагоприятных 

послед ствий), но и создание специальных право вых гарантий. «На первый 

взгл яд может показаться (и э то представление не только широ ко бытует, но и 

стойко держ ится в литературе), что пр ава нуждаются в заботе со сто роны 

общества и государства л ишь тогда, когда о ни нарушаются. В 

                                                           
1
 Шафиров В.М. Обеспечение права: человекоцентристский подход. Красноярск: Спарк, 

2005. С. 22 
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действительности исследован ие форм реализации гра жданином своих прав 

по казывает, что юридические гарант ии со стороны общества и государст ва 

нужны постоянно к ак для того, что бы права не нарушались, т ак и для того, 

чт обы они осуществлялись воз можно полнее»
1
. 

Именно поэ тому, как отмечалось вы ше, реализации прав гра ждан должна 

способствовать направлен ная на это деятельность государств енных и 

негосударственных органов. В к ачестве средства содействия в реализа ции прав 

Н.С. Бондарь указ ывает правовую комфортность. Т ак, «если правовая 

защищенно сть сводится к осуществлению ли шь охранительных функций 

зак она, где личность - пассивн ый объект правового в оздействия, посредством 

которого ей обеспечив ается «негативная» свобода, то правов ая комфортность 

означает качестве нно новый уровень «позит ивной» правовой свободы - 

своб оды «для» (благоприятные пр авовые условия … для самореализ ации 

личности, ее всестороннего р азвития). Свобода выступает в эт ом случае как 

пра вомерная деятельность, основывающаяся на р еализации личностью 

гарантированных ей закон ом правовых возможностей пользовать ся 

социальными благами, уч аствовать в управлении государственными и 

обще ственными делами»
2
. 

В результате государ ству надлежит не только охран ять законные права и 

ин тересы граждан, но и создавать э ффективную систему средств, 

н аправленных на их реализацию. Одним из негат ивных факторов, 

препятствующих ос уществлению гражданами своих п рав, в том числе и 

г ражданских, является отсутствие согла сованно действующего механизма 

реализ ации действующего законодательства. Причи ной в данном случае 

я вляется отсутствие системности в д ействующем российском 

законодательстве. Необе спечение строгого соблюдения принц ипов построения 

системы п рава ведет к нарушению «вн утренней логики» отраслей 

                                                           
1
Воеводин Л.Д. Реализация конституционных нрав и свобод советских граждан и 

деятельность высших представительных органов. М.: Моск. ун-т, 1979. С. 100 
2
 Бондарь Н.С. Права человека и реформа советской политической системы //Правоведение. 

1990. №2. С. 7 
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за конодательства. Большое число про тиворечий и несогласованностей внутри 

е диной системы российского закон одательства пусть и при усл овии 

регулирования однородных вопр осов снижает его эфф ективность и авторитет
1
. 

Таким обра зом, комплексное осмысление про блемы реализации прав 

челов ека в современной России свиде тельствует о необходимости разработки 

так ого правового правореализационного механиз ма, который бы позволил 

во спринимать права человека в каче стве системного явления, и меющего свое 

важное мес то в национальном праве, то е сть в системе юридических но рм - 

общеобязательных правил повед ения. 

 

2.2 Механизм обеспечения защи ты и охраны прав и сво бод человека и 

гражданина в Рос сии 

 

Согласно распоряжению Презид ента РФ от 4 апреля 1998 г. к 2000 году 

б ыл разработан проект Ф едеральной концепции обеспечения и з ащиты прав и 

свобод чел овека - первый в отечественной исто рии развернутый документ, 

фо рмулирующий основные направления внут ренней и внешней политики 

Рос сии в сфере прав челове ка и содержащий предложения по 

совершенс твованию механизмов и процедур защи ты. Однако при вс ей 

востребованности такого док умента Концепция защиты п рав и свобод человека 

и гра жданина до сих пор не прин ята. 

Конституция РФ в качестве фо рм защиты прав и св обод человека 

предусматривает: 

1) госу дарственную защиту (ст. 2, ч. 1 ст. 45, ч. 2 ст. 61); 

2) защиту п рав и свобод органами местно го самоуправления (ст. 130); 

                                                           
1
См.: Концепции развития российского законодательства /под ред. Л.А. Окунькова, Ю.А. 

Тихомирова, ЮЛ. Орловского. М.: Спарк, 1988.  С. 5 

 



49 

 

3) защиту п рав и свобод общественными объедин ениями и 

профессиональными союзами, правоз ащитными организациями (ч. 1 ст. 30, ч. 2 

ст. 45, ч. 1 ст. 48); 

4) самозащиту п рав гражданина, включающую следую щее: 

- гражданско-правовую и уг оловно-правовую защиту (ч. 2 ст. 45, ст. 52 и 

др.); 

- пу бличные выступления граждан (ст. 31); 

- обраще ния в СМИ (ст. 29); 

5) международно-прав овую защиту (ч. 3 ст. 46). 

Государственная за щита прав и свобод чело века выступает главной 

фор мой защиты в конституционном мех анизме защиты. Это обусло влено тем, 

что лич ность и государственная власть - орган ически взаимосвязанные 

явления. Государств енная власть непосредственным образ ом влияет на 

положение ли чности, состояние ее прав и св обод, а личность участвует в 

формиро вании государственной власти. Поэто му ошибочно противопоставлять 

п рава и свободы идее государ ственности и, тем более, допус кать нарушение 

баланса меж ду ними. 

Важную р оль в защите прав и своб од личности играют о рганы местного 

самоуправления. В ст. 130 Констит уции РФ устанавливается самостоятельность 

мес тных органов при ре шении вопросов местного зн ачения. Анализ ст. 17 

Федерального зако на от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих при нципах 

организации местного самоуп равления в Российской Федерации»
1
 позво ляет 

сделать следующий в ывод: местные органы име ют достаточно большие 

полномоч ия в области обеспечения и з ащиты трудовых, жилищных, 

социаль ных и других прав и св обод. Формирование в местных соо бществах 

единой системы з ащиты прав и свобод, ко торая базировалась бы на сочетании 

государственн ых и муниципальных институтов, име ет для России важн ое 

                                                           
1
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 15.02.2016) //Собрание 

законодательства РФ. 2003. N 40. Ст. 3822 
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значение. Органы м естного самоуправления являются н аиболее 

приближенными из всех орга нов власти к населению, п роживающему на 

данной территории. Поэто му они в состоянии пр инимать все необходимые 

м еры, направленные как на нед опущение нарушений прав г раждан 

(превентивная защита), т ак и на защиту и восстановление у же нарушенных 

прав. На н аш взгляд, превентивная за щита имеет наибольшее значе ние, так как 

позволя ет не только не допустить само го нарушения чьего-л ибо права, но и 

обеспечить стаби льность и нерушимость прав гра ждан всего муниципального 

об разования. 

Следующим звеном в це пи конституционного механизма защи ты прав и 

свобод чело века является защита пр ав и свобод общественными 

объе динениями, профессиональными союзами и пр авозащитными 

организациями. В ч. 1 ст. 30 Конституции РФ говорит ся, что каждый впр аве 

защищать свои и нтересы с помощью различных объ единений, включая 

профессиональные со юзы. Праву обращаться к обществен ным объединениям 

за защитой соответст вует обязанность осуществлять ее, к оторая закрепляется в 

уставах общественн ых объединений. Например, примени тельно к 

профессиональным союзам э то право записано в Фед еральном законе от 12 

января 1996 г. «О проф ессиональных союзах, их правах и гаран тиях 

деятельности»
1
, ст. 11 которого предусматрива ет, что профсоюзы, их 

об ъединения, первичные профсоюзные орган изации и их органы представляют 

и защи щают права и интересы член ов профсоюзов по вопросам 

инд ивидуальных трудовых и связанных с труд ом отношений. 

Не менее в ажную роль в системе за щиты прав граждан иг рают 

профессиональные сообщества адвока тов. Адвокатская деятельность - э то 

квалифицированная юридическая по мощь, оказываемая на профессиональной 

осн ове лицами, получившими стат ус адвоката (ст. 1 Федерального за кона от 31 

мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятел ьности и адвокатуре в Российской 

                                                           
1
 Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 

12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. 31.01.2016) //Собрание законодательства РФ. 1996. N 3. Ст. 148 
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Федера ции»
1
). Она не является предпринимат ельской и направлена на защиту 

пр ав, свобод и интересов гр аждан, на обеспечение доступа их к правосуд ию. 

Адвокатура как ин ститут гражданского общества не вход ит в систему 

органов гос ударственной власти и местного са моуправления. Однако в целях 

обеспечен ия доступности для на селения юридической помощи и содейс твия 

адвокатской деятельности ор ганы государственной власти об еспечивают 

гарантии независимости а двокатуры, осуществляют финансирование 

де ятельности адвокатов, оказывающих юридическ ую помощь гражданам 

бе сплатно в случаях, предусмотренных закон ом. В настоящее время п ри 

защите бесплатно оказывает ся помощь только граждан ам РФ, среднедушевой 

доход с емей которых ниже ве личины прожиточного минимума, 

установленн ого в субъекте, а также о диноко проживающим гражданам, 

дохо ды которых ниже ука занной величины в установленных зако ном случаях. 

Право на само защиту выступает одним из ос новных способов защиты 

п рав и свобод в конституционном механ изме защиты прав г раждан. 

Конституция РФ закрепила п оложение, согласно которому каж дый вправе 

защищать с вои права и свободы вс еми способами, не запрещенными з аконом. 

Самозащита - один из способ ов защиты нарушенных и ли ограниченных прав. В 

законод ательстве выделяются различные фор мы самозащиты: уголовно-

пр авовая, гражданско-правовая, самоза щита трудовых прав. 

Суд ебная защита прав и с вобод гарантируется каждому (ч. 1 ст. 46 

К онституции РФ) и регулируется федеральными закон ами, в том числе: 

- Федера льным конституционным законом от 31 дек абря 1996 г. «О  

судебной системе Рос сийской Федерации»
2
; 

- Федеральным з аконом от 17 декабря 1998 г. «О мировых судь ях в 

Российской Федерации»
1
; 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
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2
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- Зако ном РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе суд ей в Российской 

Федерации»
2
; 

- Зак оном РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 «Об обжаловании в с уд 

действий и решений, нару шающих права и свободы граж дан»
3
. 

В науке судебную за щиту рассматривают как инс титут 

конституционного права, в ид государственной защиты пр ав и свобод 

личности
4
, к ак общественное отношение и г осударственную функцию

5
. Иногда 

с удебная защита отождествляется с пра восудием
6
 или рассматривается к ак 

гарантия доступа к н ему
7
. В уголовно-процессуальной нау ке под судебной 

защ итой понимается «совокупность орга низационных и процессуальных 

правил, предоставленн ых подозреваемому, обвиняемому и потерпе вшему для 

защиты св оих прав и законных и нтересов»
8
. 

В теории права судебн ая защита рассматривается к ак составная часть 

правоохра нительной функции государства
9
. Одна ко закономерное в правовом 

государ стве усиление влияния суде бной власти, ее обособление от 

правоохранительн ых органов, выделение в самостоятель ную ветвь 

государственной влас ти неизбежно приводят к п ерерастанию судебной защиты 

пр ав и свобод граждан в самос тоятельную государственную функцию
10

. 
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 Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 N 188-ФЗ 
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(ред. 14.12.2015) //Российская газета. 1992, 29 июля 
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февраля 
4
Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и 
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Со гласно Конституции РФ каждому п редоставлено право: 

1) защищать св ои интересы всеми не запрещенны ми законом способами 

(ч. 2 ст. 45); 

2) об жаловать в суд решения и дей ствия (бездействие) органов 

гос ударственной власти, местного самоуправле ния, общественных 

объединений и до лжностных лиц (ч. 2 ст. 46); 

3) обращаться в межгосуд арственные органы по защите пр ав и свобод 

человека, е сли исчерпаны имеющиеся внутригосударствен ные средства 

правовой защи ты (ч. 3 ст. 46). 

Права человека и их за щита регулируются в современном ми ре не только 

национальным прав ом, но и международным. В ст. 15 Конституции РФ 

п ризнается приоритет принципов и н орм международного права и их 

прин адлежность к правовой системе Ро ссийской Федерации. Часть 3 ст. 46 

Консти туции РФ гарантирует каждому пр аво на обращение в 

межгосударственные о рганы защиты прав и своб од, если исчерпаны в се 

имеющиеся внутригосударственные средс тва правовой защиты. Учрежде ние и 

функционирование межгосударственного механ изма защиты прав и своб од 

человека и гражданина являе тся одним из важных достижен ий в 

международном регулировании п рав человека. Сегодня, в соответств ии с 

положениями международных договор ов, сложилась определенная сис тема 

межгосударственных органов, наделенн ых функциями контроля н ад 

деятельностью государства в с фере защиты прав чело века. Таким образом, 

Ро ссия дополняет внутригосударственные спос обы защиты прав и своб од 

международными способами. В между народном праве различают: 

- универсаль ные органы (органы О ОН). Основными органами О ОН по 

правам человека являю тся, в частности: 

1. Генеральная Асс амблея ООН согласно У ставу ООН вправе 

рассматрива ть принципы сотрудничества в де ле поддержания международного 

ми ра и безопасности, обсуждать лю бые вопросы, относящиеся к 
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ме ждународному миру и безопасности, и дел ать по ним рекомендации, за 

исклю чением тех случаев, ког да спор или с итуация находятся на рассмотрении 

Со вета Безопасности и т.д. 

2. Комиссия О ОН по правам человека со стоит из 18 членов (избираемых 

на 4 г ода) и создан для кон троля за выполнением государствами-участни ками 

условий Пакта о граждан ских и политических правах и д вух факультативных 

протоколов к не му. 

3. Комитет по ликвидации р асовой дискриминации состоит из 18 

эксперт ов, контролирует реализацию Международн ой конвенции о ликвидации 

в сех форм расовой дискриминац ии, которая была при нята Генеральной 

Ассамблеей в 1965 го ду. 

4. Комитет против пы ток состоит из 10 экспертов и контрол ирует 

выполнение Конвенции п ротив пыток и других же стоких, бесчеловечных или 

унижа ющих достоинство видов обраще ния и наказания
1
, которая б ыла принята 

принята Генеральной Ассам блеей в 1984 году и вступила в си лу в 1987 году. 

- региональные орга ны, действующие в рамках как ой-либо территории. 

Т ак, вступление России в Сов ет Европы и подписание Европейс кой Конвенции 

о защите п рав человека и основных своб од
2
 открыло отдельным л ицам 

возможность обращаться с индивиду альными жалобами в Европейский с уд по 

правам человека (ЕС). Е вропейский суд может п ринимать жалобы от любого 

физи ческого лица, любой неправитель ственной организации или люб ой 

группы частных л иц (индивидуальная жалоба). Л юбое государство-участник 

м ожет передать в Европейский с уд вопрос о любом предпо лагаемом 

нарушении положений К онвенции и Протоколов к ней друг ому государству-

                                                           
1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Заключена 10.12.1984) //Сборник международных договоров 

СССР. М.: Лексикон 1989. С. 115 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с 

изм. от 13.05.2004) (вместе с Протоколом [N 1] (Подписан в г. Париже 20.03.1952), 

Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже 

включены в Конвенцию и первый Протокол к ней (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), 

Протоколом N 7 (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) //Бюллетень международных 

договоров. 2001. N 3 
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участнику (ж алобы государств). Жалобы мо гут подаваться только про тив 

государств или дейс твий и актов его орган ов власти. Жалобы пр отив 

отдельных лиц и ли частных организаций и объе динений не подпадают под 

компет енцию Европейской конвенции о пр авах человека. 

Принятие Бил ля о правах человека, включаю щего Всеобщую декларацию 

пр ав человека 1948 года, М еждународный пакт о гражданских и политиче ских 

правах 1966 года, Между народный пакт об экономических, со циальных и 

культурных правах 1966 го да, Факультативный протокол N 1 и 

Факультативн ый протокол N 2 к Международному пак ту о гражданских и 

политических пра вах, внесло коренные изм енения в статус человека, 

пере местив это понятие в разр яд международных. В первом до кументе СБСЕ - 

Хельсинкском з аключительном акте 1975 года, закре пившем принцип 

уважения ос новных прав и свобод чело века в качестве принципа 

международ ного права, устанавливался пр инцип сбалансированного, равного 

в заимодействия международно-правового и нацио нального регулирования 

прав ч еловека. 

 

 

2.3 Повышение эффективности реализ ации прав и свобод чел овека и 

гражданина в современной Росс ии 

 

В последнее десятилетие в рос сийском обществе прочно утвер дилась 

идея прав чело века, что закономерно связа но с процессами демократизации 

с траны в эти годы. Р оссийское государство восприняло осно вные требования, 

принципы, ст андарты мирового сообщества в гуманит арной сфере, взяло на 

с ебя обязательства по соблюдению и защ ите прав и свобод лич ности, 

согласилось с тем, ч то эти права являют ся естественными и неотчуждаемыми, 

д аны человеку от природы, обяза тельны для всех и, пр ежде всего, для 

государственн ой власти, призванной гарантир овать их беспрепятственное 

осуществление. 
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О днако годы российских рефо рм показали и другое: декл арируемые и 

даже нормативно закре плѐнные официальной властью ид еи о человеке как 

вы сшей ценности и гарантированности государствен ной защиты его пр ав и 

свобод, не всегда с оответствуют практике их осуществления. В настоя щее 

время ситуация с пр авами и свободами личности о стаѐтся кризисной, 

государственные ор ганы не защищают сегодня п рава и свободы граждан л ибо 

делают это недостаточ но эффективно. 

Причины из вестны: кризисные явления в эко номике, бюрократизм, 

коррупция во вс ех структурах государственной вла сти и другие. Цена 

на званных социальных издержек - низк ий уровень доверия насел ения ко всем 

ветвям вла сти. Лишь менее полови ны граждан доверяют институ там 

государства или общес тва, полагая, что хоро шая и спокойная жизнь завис ит не 

от того, сколько у чел овека прав, а оттого, в ка кой мере заботится о нѐм 

г осударство. Поэтому сегодня о собую актуальность приобретает п роблема 

совершенствования гарантий госуд арственной защиты прав и с вобод личности. 

Не вызывает сомнен ий, что государственная вла сть должна быть организо вана 

и действовать таким обр азом, чтобы «не просто дек ларировать уважение к 

человеку, е го правам и свободам, но и обес печить возможность его 

нор мального развития, защищать е го автономию в обществе». Прихо дится 

признать, что Рос сийское государство пока в осприняло лишь одну ст орону 

прав и свобод личнос ти, устанавливающую индивидуальную автоно мию 

личности, но совершенно не уч итывает другую, накладывающую на 

госуд арство обязанности по защите п рав и свобод человека и граж данина и 

требующую от него соот ветствующих действий. В настоящее вр емя 

необходима активная и целенаправл енная деятельность всей государствен ной 

власти по защите п рав и свобод личности, чт обы конституционные положения 

о ве рховенстве и гарантированности государственной защи ты прав и свобод в 

очеред ной раз не остались пу стой декларацией. 
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В целях совер шенствования реализации прав че ловека назрела 

необходимость в пр оведении системы мер, направленн ых на повышение 

престижа с уда и эффективности правосудия. 

1. Следу ет обеспечить законодательную ба зу судебных органов - 

уско рить принятие Федерального за кона «О судах общей юри сдикции в 

Российской Федерации», ч то позволит создать че ткие юридические механизмы 

и про цедуры защиты прав ч еловека, отвечающие современным ми ровым 

стандартам. 

2. Для обесп ечения доступа граждан к правос удию необходимо в 

соответствии с феде ральным законом учредить во вс ех субъектах Федерации 

перв ичные, наиболее приближенные к на селению судебные системы - мир овых 

судей, которые буд ут обслуживать небольшие суде бные участки с населением 

в н есколько тысяч человек. Важ но не только без пр омедления учредить 

мировых суд ей, но и обеспечить материально и организац ионно их 

деятельность. 

3. Важным и нструментом повышения качества п равосудия могло бы 

служить вкл ючение в программу высших юридиче ских учебных заведений, 

осуществляющ их подготовку и переподготовку к адров судебных, 

прокурорских и сле дственных работников, теоретико-п рикладной дисциплины 

«Права ч еловека». Важно также в ключить в программы повышения 

квалификац ии судей изучение меж дународно-правовых стандартов защ иты 

прав граждан и их у чет в отечественной правоприменительной деятельнос ти. 

Относительно законодательных про блем реализации прав челове ка, 

можно сказать, ч то  недостаточно одного декларат ивного провозглашения прав 

и сво бод в конституционном законодательстве: необх одимо законодательно 

закрепить функционал ьные обязанности государственных орга нов, 

осуществляющих контроль за соблюдени ем Конституции РФ и исполнением 

з аконов, как один из м еханизмов реализации государством гаран тий прав и 

свобод чел овека. Требует также прора ботки вопрос усиления ответственнос ти 

госслужащих за низкую эффекти вность в работе по защите пр ав человека. Для 
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решен ия этих законодательных пробл ем обеспечения гарантий п рав и свобод 

человека не обходимо обеспечить комплексный под ход по взаимодействию 

всех государс твенных и общественных правозащитных стр уктур. 

Необходимы законодательные м еры, направленные на гуманизацию 

у головного наказания, поскольку до с их пор в судебной прак тике 

неоправданно часто прим еняется лишение свободы к ак вид наказания за 

сов ершение преступлений небольшой тяже сти. 

Федеральному Собранию Рос сийской Федерации с учетом интегра ции 

России в международное с ообщество необходимо активизировать 

з аконотворческую деятельность, направленную на привед ение российского 

законодательства в соответ ствие с международно-правовыми ст андартами 

обеспечения прав ли чности. Для создания эфф ективной системы гарантий п рав 

и свобод граждан Ро ссии необходимо принять федера льные законы о праве 

гражд ан на получение информации; об обр ащениях граждан в государственные 

орга ны; о неприкосновенности частной жи зни; о правовой защите с емьи и 

детства; о защите госуд арством потерпевших, свидетелей и д ругих лиц, 

содействующих уго ловному судопроизводству; о порядке образова ния и 

деятельности административных суд ов, специализирующихся на рассмотрении 

конфлик тов между гражданами и представителя ми органов власти. 

Прави тельству Российской Федерации п ри принятии решений, 

касаю щихся экономики, необходимо отд авать приоритет социальной 

на правленности политики государства (ст. 7 Ко нституции Российской 

Федерации), ориен тированной на создание условий д ля реализации основных 

пр ав и свобод граждан Ро ссии. 

С целью обеспечения гар антий прав и свобод чело века принять меры к 

разр аботке федеральных целевых програ мм по государственному контролю за 

соблюдени ем прав и свобод г раждан. Создать условия д ля выполнения 

обязательств Рос сии по соблюдению европейских стандарт ов прав и свобод 

челов ека. Обратить внимание на ис следование проблем реализации пр ав 

человека в России, п ути их законодательного обеспечения, определ ения задач 
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судебных, право охранительных и иных государственных орган ов в русле 

защиты п рав и свобод граждан. 

Орган ам государственной власти субъек тов Российской Федерации и 

орган ам местного самоуправления необход имо рассмотреть вопросы о: 

вве дении института Уполномоченного по п равам человека во всех су бъектах 

Федерации
1
; в целях прибли жения института уполномоченного по п равам 

человека к населению в м униципальных образованиях субъекта РФ 

использо вать такую форму вз аимодействия с органами местного 

са моуправления, как создание и нститута общественных помощников 

(предс тавителей) уполномоченного в муниципальных образов аниях, что 

позволит пов ысить доступность уполномоченного к ак одного из средств 

вн есудебной защиты для наибол ее уязвимых социальных с лоев 

населения
2
; создание пост оянно действующих рабочих г рупп из 

представителей органов государст венной власти, органов ме стного 

самоуправления, общественных и некоммерческ их организаций с целью 

совершенствован ия законодательства; создании перегово рной площадки 

институтов гражд анского общества и государственной в ласти по вопросам 

местного самоуправле ния; организации в федеральных о кругах общественной 

экспертизы рег ионального законодательства, уставов друг их нормативных 

актов муниц ипальных образований на предмет их соо тветствия Европейской 

хартии о местн ом самоуправлении, другим междунар одным документам в этой 

с фере и Конституции Российской Федер ации; повышении правовой ку льтуры 

населения и создании в об ществе атмосферы уважения к зако ну и человеку. 

Активизация де ятельности институтов гражданского общест ва и 

правовая политика росси йского государства должны способство вать 

эффективной работе вс ех механизмов обеспечения пр ав человека. 

                                                           
1
 Хаманева Н.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному конституционному закону «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». М.: Норма, 2013. С. 163 
2
Волков Н.А. Взаимодействие российских уполномоченных по правам человека с органами 

местного самоуправления в работе по защите конституционных прав граждан. Спб.: Питер, 

2015. С. 63 
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Рассматривая пр облемы обеспечения прав ч еловека во 

внутригосударственном законодательстве Росс ии, можно сделать с ледующий 

вывод: решая комплекс но вопрос соответствия з аконов основным правам и 

сво бодам человека, мы выполняем не толь ко важнейшее требование 

Кон ституции Российской Федерации к орг анам законодательной власти, но и 

обяза тельное условие их успешной за конотворческой деятельности в 

обеспечении п рав человека в России. 

Пр ямое применение Конституции т ак же является проблемой ре ализации 

прав человека в на шем обществе. 

Прямое применен ие Конституции может б ыть сопряжено с 

одновременным отка зом от применения действующих но рмативных актов, 

когда о ни противоречат Конституции. 

С уд не должен исходить из как их-то формальных признаков, 

опреде ляющих его право и ли обязанность обратиться в Ко нституционный Суд 

РФ в случае против оречия закона Конституции. Он долж ен исходить из целей 

защи ты прав и свобод каждо го, кого может з атронуть такой закон, с о дной 

стороны, а с другой - исходи ть из принципа достаточности с редств защиты 

этих п рав и свобод. 

К сожалению, в практи ке нередки случаи, к огда законы действовали 

искл ючительно активно много л ет, в том числе применяли сь судами, несмотря 

на то, ч то противоречили Конституции и прекр атили свое действие т олько 

после решений Конституц ионного Суда Российской Феде рации
1
. 

Как представляется, действен ной защиты прав гражд ан и юридических 

лиц м ожно добиться, лишь обеспеч ив прямое (непосредственное) пр именение 

Конституции РФ всеми правоприме нителями в процессе разрешения 

конк ретных дел и установив р еальный контроль судов за вс еми без 

исключения нормотво рческими органами. 

                                                           
1
 Казанцева О.Л. О роли Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении прав 

и свобод человека и гражданина как высшей ценности //Правовая мысль в образовании, 

науке и практике. 2014.  № 1(3). С. 39 
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Повышение эффе ктивности реализации решений Е вропейского суда, как  

проб лемы реализации прав че ловека требует осуществления комплек са 

взаимосвязанных мер теоретическ ого, правотворческого и 

правоприменительного характе ра. 

В ряду мер теорети ческого характера в первую очер едь следует выделить 

необ ходимость признания и развития положен ия о том, что испо лнение 

решений Европейского с уда, являясь неотъемлемой состав ной частью единого 

ме ханизма защиты прав и зако нных интересов граждан и органи заций, 

образует самостоятельный инсти тут исполнительного права Российс кой 

Федерации. 

В ряду м ер правотворческого характера цел есообразно законодательное 

закрепление в Г ПК РФ положений о пересмотре су дебных актов по вновь 

о ткрывшимся обстоятельствам, принятых с нарушен ием Конвенции и 

детальной за конодательной регламентации вопросов испол нения 

постановлений Европейского су да в исполнительном кодексе Росси йской 

Федерации, проект ко торого представлен юридической обществен ности для 

обсуждения. Ре гламентация данных вопросов в испо лнительном кодексе 

Российской Федер ации очевидна. Она устра нит несогласованность 

разрозненных нормативн ых правовых актов, дейст вующих в рассматриваемой 

сфере, и п озволит создать качественно нов ые единые законодательные о сновы 

механизма исполнения постано влений Европейского суда. 

К ак известно, в механизме обеспе чения прав человека б олее серьезное 

значение им еет не провозглашение прав, а их реал изация. В настоящее время 

существ ует много проблем в с фере реализации прав челов ека, носящих как 

теорети ческий, так и прикладной характ ер. 

Одной из проблем гарантирова нности прав человека яв ляется 

несовершенство российского законодательст ва.  

Достаточно актуальное зн ачение в настоящее время име ет обеспечение 

соответствия внутрен них законодательных актов общепр изнанным принципам 

международного пр ава и международным правовым норм ам. Международные 
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акты, ратиф ицированные Россией, должны конкретизировать ся, развиваться во 

внутригосударственных д окументах. Если Россия при нимает на себя 

международные обязател ьства, то следует разрабатывать механ изм реализации 

международных пр едписаний посредством принятия ак тов национального 

российского п рава. 

Итак, перед зако нодателем стоит задача по сов ершенствованию правовых 

актов по вопр осам реализации прав челове ка, ликвидации пробелов в 

нормати вном регулировании общественных о тношений, складывающихся в 

сфере осу ществления прав человека. 

На низк ом уровне находится правов ая культура населения. Повы шение 

ее уровня имеет бо льшое значение в механизме реа лизации прав человека. 

Идео логическим средством воздействия на гр аждан является Конституция к ак 

Основной Закон гос ударства. Конституция устанавливает, ч то высшей 

ценностью являет ся человек, его п рава и свободы. Особенность мех анизма 

соблюдения прав челове ка состоит в том, ч то их исполнение в большей 

с тепени должно обеспечиваться самосоз нанием человека. В связи с эт им 

целесообразно проводить соответст вующую правовую воспитательную раб оту 

среди школьников, студент ов высших учебных за ведений; вести пропаганду 

прав овых знаний среди населе ния. 

Важнейшим направлением в ра звитии правовой культуры яв ляется 

воздействие на сознание че ловека посредством использования ср едств 

массовой информации. Сре дства массовой информации им еют существенные 

рычаги идеологиче ского воздействия на граждан. Ва жно, чтобы данное 

воздейст вие осуществлялось с учетом к онституционных принципов, 

пропагандировало конституцион ные ценности. 
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Заключение 

 

По результа там исследования вопроса, касающего ся проблем реализации 

п рав и свобод человека и граж данина можно сформулировать с ледующие 

выводы.  

Права и своб оды человека - это о бщая и равная для в сех мера (норма) 

своб оды (возможного поведения), необходим ая для удовлетворения 

потребнос тей его существования, ра звития, самореализации, которая в т ех или 

иных ко нкретно-исторических условиях оп ределяется взаимным признанием 

свобо ды субъектами правового о бщения и не зависит от ее официальной 

ф иксации государством, хотя и нужд ается в государственном признании и 

гара нтировании. 

Ценность прав и своб од человека и гражданина, закре пленных в 

отечественном и международном законодатель стве, заключается в 

возможности их п олной реализации, и главенствующая р оль здесь 

принадлежит ч еткому и отлаженному механизму обеспече ния прав человека. 

Мех анизм обеспечения прав и своб од человека и гражданина от ражает 

особенности содержания обесп ечиваемого права. При э том реализацию того 

и ли иного субъективного пра ва необходимо рассматривать не т олько как 

результат, но и к ак процесс достижения резул ьтата в пользовании и 

распоряжении пра вами. 

Для реального правообл адания должны быть не толь ко созданы 

необходимые услов ия процесса реализации п рав, но и закреплены специальные 
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средст ва, обеспечивающие механизм правомер ного пользования правами. 

Пра вовой механизм защиты нарушенн ых прав в виде применен ия санкций или 

в озможности наступления иных небла гоприятных последствий должен бы ть 

дополнен специальными социа льно-правовыми гарантиями д ля 

правообладателя. 

Гарантии реа лизации прав и свобод челов ека и гражданина в Российской 

Ф едерации - это совокупность соци ально-экономических, политических, 

ю ридических, нравственных, организационных предпосыл ок, условий, средств 

и спо собов, создающих равные возможнос ти личности для осуществл ения 

своих прав, сво бод и интересов. Не все пр авовые нормы являются 

юриди ческими гарантиями реализации пр ав и свобод человека, а л ишь те из 

них, которые с одержат определенные средства и сп особы, при помощи 

к оторых достигается беспрепятственное п ользование правами, защита п рав и 

восстановление их в случае наруш ения. 

Механизм реализации пр ав и свобод человека и гражда нина состоит из 

следующих элем ентов: 

а) правовые нормы, закрепля ющие основные права и сво боды человека; 

б) юридические ф акты, влекущие возникновение готовно сти, процесса самой 

р еализации и прекращения основных п рав человека; в) деятельность 

специаль ных органов и субъектов п рава, призванных обеспечивать пр ава; г) 

непосредственная деятельность су да и правоохранительных органов; д) 

специальн ые юридические процедуры; е) и нститут юридической 

ответственности; ж) уро вень правовой культуры населе ния и самого носителя 

пр ав и свобод. Действенность ю ридического механизма реализации зави сит от 

бесперебойного и эффективного ф ункционирования всей совокупности 

элеме нтов.  

Реализация прав и с вобод человека и гражданина  з ависит от правовой 

культуры и сам их носителей прав. Ка ждый человек должен з нать свои права и 

правиль но ими пользоваться. П ри осуществлении своих пр ав и свобод каждый 

ч еловек должен подвергаться то лько таким ограничениям, к оторые 
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установлены законом и сключительно с целью обеспечения должно го 

признания и уважения пр ав других людей.  

О дной из проблем реализации п рав и свобод человека и граждани на 

является несовершенство р оссийского законодательства, поэтому н еобходимо 

совершенствование правовых а ктов по вопросам реализации пр ав человека, 

ликвидация п робелов в нормативном регулировании обществ енных 

отношений, складывающихся в сфе ре осуществления прав челове ка. 

В процессе разработки нормат ивных правовых актов, регла ментирующих 

реализацию прав и сво бод человека и гражданина, до лжны максимально 

предусматриваться их гар антии, включая четкую р егламентацию процедур 

реализации пр ав человека, если так ие процедуры объективно необход имы. 

Нормативно-правовое регулир ование юридических процедур реал изации прав 

и свобод ч еловека и гражданина должно ос уществляться, как правило, на 

уров не закона, а не подзаконного ак та. 

Необходима разработка и п ринятие Кодекса основных п рав и свобод 

человека и граждан ина России, который долж ен содержать перечень 

сущ ествующего в национальном праве комп лекса юридических норм, 

о беспечивающих реализацию основных п рав человека, а также 

юр идические нормы, гарантирующие нал ичие правового механизма защи ты 

нарушенных прав и своб од. При этом те осно вные права и свободы челов ека 

и гражданина, реализация котор ых не обеспечена комплексом п равовых 

норм и правовым меха низмом реальной защиты, долж ны быть четко 

обозн ачены. 
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