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Понятие гарантий конституционных прав и свобод 
человека и гражданина

● Гарантии прав и свобод человека и гражданина – это совокупность 
конституционно-правовых норм, институтов, средств, способов, 
механизмов и процедур, обеспечивающих реализацию, охрану и 
защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина.

● Система гарантий прав и свобод достаточно обширна и включает 
следующие составляющие :

●  социально-экономические (материальные) гарантии – 
стабильность экономики, отношений собственности, эффективность 
налоговой системы и собираемости налогов и пр. (а отсюда – 
качественное выполнение различных социальных программ, 
эффективное осуществление личных, политических, социально-
экономических и культурных прав и свобод);

● политические гарантии – демократический характер власти и 
соответствующий государственный режим, обеспечивающие 
политическую стабильность, высокий уровень политической 
культуры власти, личности, различных институтов гражданского 
общества;

●  юридические гарантии – собственно правовые средства и способы 
реализации и защиты прав и свобод.



Схема системы гарантий прав и свобод человека и 
гражданина.





Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина

Возможно только в строго определенных целях, 
обеспечивающих защиту важных социальных ценностей.

● 1) защита основ конституционного строя;
● 2) защита нравственности;
● 3) защита здоровья других лиц;
● 4) защита прав и законных интересов других лиц;
● 5) обеспечение обороны и безопасности государства.











Государственная защита прав и 
свобод человека и гражданина.

● В соответствии со ст. 45 
Конституции РФ 
государственная защита прав и 
свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации 
гарантируется. Это значит, что 
именно государство и его органы 
обязаны признавать, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ст. 2 
Конституции РФ). Важнейшими 
организационно-правовыми 
гарантиями прав и свобод 
граждан является 
соответствующая деятельность 
государственных органов и в 
первую очередь Президента РФ, 
гаранта прав и свобод 
гражданина (ч. 2 ст. 80 
Конституции РФ).



Обязанности Президента РФ

● 1) обеспечение условий, при которых работали бы все 
государственные структуры в строгом соответствии с 
формулой «разрешено только то, что дозволено», в том 
числе в сфере обеспечения внутригосударственного 
механизма, реализации защиты правового статуса личности;

●  2) обеспечение согласованности функционирования всего 
государственного механизма в интересах общества и 
достижения общегосударственных целей; 

● 3) определение основных направлений внутренней и внешней 
политики государства (с учетом общественного мнения);

●  4) приостановление действия актов органов исполнительной 
власти субъектов РФ в случае противоречия их Конституции 
РФ, федеральным законам и международным 
обязательствам Российской Федерации (ч. 2 ст. 85 
Конституции РФ

● 5) осуществление пoмилования (п. в ст. 89 Конституции РФ).



Президент Российской Федерации как гарант прав и 
свобод человека и гражданина

● В соответствии с Конституцией права и свободы 
человека и гражданина определяют смысл, 
содержание и применение законов, 
деятельность всех органов государственной 
власти, местного самоуправления. Соблюдение 
прав и свобод обеспечивается правосудием. 
Особую роль в этой сфере Конституция отводит 
Президенту. Слова об обязанности защищать 
Конституцию, уважать и охранять права и 
свободы человека и гражданина, верно служить 
народу есть в тексте присяги Президента, 
которую он приносит народу при вступлении в 
должность.

● Будучи юридически дистанцирован от 
всех ветвей власти, Президент 
нормотворчествует, управляет, разрешает 
споры, осуществляет функции 
конституционного контроля. Реализуя 
полномочия по защите прав и свобод, 
глава государства взаимодействует с 
Правительством, федеральными судами, 
прокуратурой, правоохранительными 
органами, общественными 
объединениями.

● Необходимым условием соблюдения прав и свобод человека и гражданина является положение, 
при котором все органы государственной власти выполняют свои конституционные обязанности в 
пределах своей компетенции. Обеспечить такое положение в государстве должен Президент. Для 
этого Конституцией ему предоставлены особые полномочия по обеспечению согласованного 
функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

● Защищая права и свободы человека и гражданина, Президент опирается на всю систему органов 
государственной власти. Функции гаранта прав и свобод человека и гражданина требуют от 
Президента постоянной заботы об эффективности исполнительной, законодательной и судебной 
властей, разумеется без вторжения в сферу их компетенции.



● Президент обязан добиваться того, чтобы Конституция и нормативные акты 
субъектов федерации полностью соответствовали Конституции страны, 
федеральному законодательству, задачам обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина. В противном случае Президент имеет право 
потребовать от любого федерального органа власти либо органа власти 
субъекта федерации соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а в 
случае их попрания - требовать восстановления нарушенных прав в полном 
объеме. При этом Президент может предпринять самые решительные меры, 
вплоть до принудительных.

● Конституционные полномочия гаранта прав и свобод человека и гражданина 
Президент реализует, используя свое право законодательной инициативы. 
Он также издает указы по защите правового положения личности в целом и 
отдельных групп населения, а также по обеспечению граждан всей полнотой 
личных, политических и социально-экономических прав.

● Власть Президента ограничивается пределами Конституции. Многие 
россияне воспринимают обязанности Президента гарантировать 
Конституцию, права и свободы человека и гражданина достаточно широко. 
Часто они адресуют Президенту свои жалобы на решения, например, 
правоохранительных органов или даже приговоры судов. Однако Президент, 
исходя из конституционного принципа разделения властей, не имеет права 
подменять функции и полномочия этих органов. Общие рамки полномочий 
Президента определяются принципом разделения властей и требованием 
Конституции, согласно которому указы и распоряжения Президента не 
должны противоречить Конституции и федеральным законам.



Судебная защита прав и свобод человека и 
гражданина.

● Право на судебную защиту (англ. Right for 
Legal Defence) гарантирует гражданам 
защиту прав и свобод в судах. Это одно 
из основных прав человека. Судебная 
защита — один из важнейших 
государственных способов защиты прав, 
свобод и законных интересов субъектов 
права, осуществляемый в форме 
правосудия и гарантированный 
государством

● Всеобщая декларация прав человека 
предусматривает, что каждый человек имеет 
право на эффективное восстановление в 
правах компетентными национальными 
судами в случаях нарушения его основных 
прав, предоставленных ему конституцией 
или законом (статья 8) и что каждый 
человек, для определения его прав и 
обязанностей и для установления 
обоснованности предъявленного ему 
уголовного обвинения, имеет право, на 
основе полного равенства, на то, чтобы его 
дело было рассмотрено гласно и с 
соблюдением всех требований 
справедливости независимым и 
беспристрастным судом (статья 10).

● Европейская конвенция о правах человека 
предусматривает, что каждый в случае спора 
о его гражданских правах и обязанностях 
или при предъявлении ему любого 
уголовного обвинения имеет право на 
справедливое и публичное разбирательство 
дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на 
основании закона (пункт 1 статьи 6).



Выдержки из Конституции РФ о судебной защите

● В ст. 46 п.1. «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». 
Таким образом закрепляется реализация этого права для всех и для 
каждого. Кроме того, это право также распространяется на юридических 
лиц, поскольку последние представляют собой объединение физических 
лиц.

● В п. 2 ст. 46 закрепляется право гражданина на обжалование действий
(бездействия) органов государственной власти. «Решения и действия (или 
бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суд»

● Пункт 3 ст.46 закрепляет право гражданина РФ обращаться в 
международные суды(Европейский суд по правам человека), в случае, если 
исчерпаны все варианты решения вопроса внутри государства. «Каждый 
вправе в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты»

● Правоприменительная деятельности, осуществляемая судом при 
разрешении социальных конфликтов, непосредственно определяется 
правами и свободами человека и гражданина (ст. 2, 18 и 46 Конституции 
РФ).



Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации 

— назначенное Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации должностное лицо, 

призванное рассматривать жалобы граждан Российской 
Федерации и находящихся на территории Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства на 
решения или действия (бездействие) государственных 

органов, 
органов местного  самоуправления, должностных 

лиц, государственных служащих.



Цели деятельности

Согласно Федеральному конституционному закону «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
Уполномоченный способствует:

● восстановлению нарушенных прав,
● совершенствованию законодательства Российской 

Федерации о правах человека и гражданина и 
приведению его в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права,

● развитию международного сотрудничества в области 
прав человека,

● правовому просвещению по вопросам прав и свобод 
человека, форм и методов их защиты.



Требования к кандидатуре

На должность Уполномоченного назначается лицо:
●  являющееся Гражданином Российской Федерации, 

● не моложе 35 лет,
●  имеющее познания в области прав и свобод человека и 

гражданина, 
● опыт их защиты. 

● Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет, 
считая с момента принесения присяги.





ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА

   Институт омбудсмена имеет скандинавское происхождение. 
Впервые он был создан в Швеции в начале XIX века, когда в 
Конституции 1809 года была введена должность омбудсмена 
юстиции. Однако сам термин "омбудсмен" появился в Швеции еще 
в XIII веке. Он имеет немецкое происхождение, и его корни 
восходят к раннему периоду истории германских племен. 
Омбудсменом называлось лицо, которое избиралось для сбора от 
имени пострадавшей стороны денежной пени (виры) с 
преступников, совершивших убийство. Шведы и другие 
скандинавские народы переводили слово "омбудсмен" как 
"поверенный", "управляющий делами", "доверенное лицо". 
Предполагают также, что корни компетенции этой фигуры 
просматриваются в римских должностях цензоров, трибунов, 
провинциальных прокураторов. Поначалу, в эпоху абсолютной 
монархии, омбудсмены были людьми короны, призванными 
контролировать от имени верховной власти деятельность 
чиновников и судей. По мере перехода к конституционной 
монархии омбудсеан становится парламентским органом, что и 
получило закрепление в Конституции Швеции 1809 г. 







УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА РФ

Согласно статье 103  Конституции РФ
к ведению Государственной Думы относится:
 « д) назначение на должность и освобождение от должности 
Уполномоченного по правам человека,  действующего в 
соответствии с федеральным конституционным законом.»

 Преимущество уполномоченного в отличие от 
государственного института –  часть государственной власти, 
сам не встроен в ее систему и является независимым.  Никому 
не подчиняется. Уполномоченный избирается на 5 лет и может 
быть переизбран на второй срок.



ЗАКОН "ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

   Федеральный конституционный закон "Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации" был принят 
26 декабря 1997 года. Он определил порядок назначения на 
должность и освобождения от должности Уполномоченного, его 
компетенцию, организационные формы и условия его 
деятельности. 
Как сказано в п. 1 статьи 1 Закона, должность Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации учреждается в 
соответствии с Конституцией РФ в целях обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и 
уважения государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами. 



ПЕРВЫМ ОМБУДСМАНОМ В РОССИИ БЫЛ 
СЕРГЕЙ АДАМОВИЧ КОВАЛЕВ 

  Правозащитник, председатель общества 
"Мемориал", глава общественного Института прав 
человека, член правозащитной фракции партии 
"Яблоко". В прошлом - депутат Государственной 
Думы РФ первого - третьего созывов, депутат 
Съезда народных депутатов России.
 В 1993-1995 годах - председатель Комиссии по 
правам человека при президенте России. 



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
РФ

  Оле́г Оре́стович Миро́нов (5 июня  Оле́г Оре́стович 
Миро́нов (5 июня 1939  Оле́г Оре́стович Миро́нов (5 
июня 1939, Пятигорск  Оле́г Оре́стович Миро́нов (5 
июня 1939, Пятигорск, Ставропольского края  Оле́г 
Оре́стович Миро́нов (5 июня 1939, Пятигорск, 
Ставропольского края, РСФСР  Оле́г Оре́стович 
Миро́нов (5 июня 1939, Пятигорск, Ставропольского 
края, РСФСР, СССР  Оле́г Оре́стович Миро́нов (5 
июня 1939, Пятигорск, Ставропольского края, 
РСФСР, СССР) — Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации в 
1998—2004 годах, на 2010 г. — единственный юрист 
на этом посту. Депутат ГД ФС РФ I и II созывов , 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации.



 Оле́г Оре́стович Миро́нов окончил Саратовский юридический институт им. 
Д. И. Курского в 1963 Оле́г Оре́стович Миро́нов окончил Саратовский 
юридический институт им. Д. И. Курского в 1963 г., аспирантуру этого 
института в 1967 Оле́г Оре́стович Миро́нов окончил Саратовский 
юридический институт им. Д. И. Курского в 1963 г., аспирантуру этого 
института в 1967 г., доктор юридических наук, профессор; действительный 
член Академии социальных наук; в 1956—1959 годах работал токарем 
Виноградненской МТС Северо-Осетинской АССР, затем инструктором горного 
туризма в Северо-Кавказском экскурсионном управлении в г. Пятигорске; 
после окончания института работал следователем в милиции городов 
Пятигорска и Железноводска; 1965—1982 — ассистент, преподаватель, 
доцент, заведующий кафедрой государственного права Саратовского 
юридического института; 1982—1991 — профессор, декан, заведующий 
кафедрой государственного строительства и права, проректор по научной 
работе Саратовской ВПШ (Поволжского социально-политического института); 
1991—1993 — профессор кафедры конституционного права Саратовского 
юридического института; в 1993 г. и в 1995 г. избирался депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого и второго 
созывов, был членом фракции КПРФ, членом Комитета по законодательству 
и судебно-правовой реформе, депутатом Парламентского Собрания Союза 
Белоруссии и России,  членом  Комиссии Межпарламентской  Ассамблеи 
государств — участников СНГ по правовым вопросам; с 1993 г. — член ЦИК, с 
1995 г. — член ЦК КПРФ.



ПЕРВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА РФ

В 2002 году Генеральной ассамблеей Европейского 
института омбудсмена О. О. Миронов первым из 
правозащитников государств бывшего Советского 
Союза избран членом совета директоров 
Европейского института омбудсмена.



В феврале 2004 года Владимир Петрович Лукин был 
выдвинут Президентом РФ Владимиром 
Владимировичем Путиным на пост Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. 
13 февраля13 февраля 2004 года Государственная Дума 
избрала Владимира  Петровича Лукина на эту 
должность.

Уполномоченный по правам человека РФ



Владимир Петрович Лукин 
(родился 13 июля 1937 года в 
Омске) — российский 
государственный и политический 
деятель, политолог. 
Родители были репрессированы 
через несколько дней после его 
рождения, воспитывался у 
родственников. В 1959 году окончил 
исторический факультет Московского 
государственного педагогического 
института им. В.И. Ленина. Доктор 
исторических наук, профессор. 

Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации









Порядок рассмотрения жалоб

● Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации и 
находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства на решения или действия (бездействие) государственных органов, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, 
если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в 
судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми 
по его жалобе.

● По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный по правам человека вправе:
1. обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных решениями или 

действиями (бездействием) государственного органа, органа местного 
самоуправления или должностного лица. а также лично либо через своего 
представителя участвовать в процессе в установленных законом формах;

2. обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении 
дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в 
отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого 
усматриваются нарушения прав и свобод человека и гражданина;

3. обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в 
законную силу решения, приговора суда, определения или постановления суда либо 
постановления судьи;

4. изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить протесты, а 
также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора; 
обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан законом, применённым или подлежащим 
применению в конкретном деле.



Самозащита прав и свобод человека и 
гражданина.

● САМОЗАЩИТА — в юридическом значении конституционное право каждого 
защищать свои права, свободы и законные интересы всеми способами, не 
противоречащими закону. Способы С. определены в законодательстве: обращения 
граждан в государственные органы; административное и судебное обжалование 
действий должностных лиц; обращение в средства массовой информации; 
использование возможностей правозащитных организаций и общественных 
объединений для защиты нарушенных прав и свобод; обращение с конституционной 
жалобой в Конституционный Суд о признании неконституционной 
правоприменительной практики; использование международно-правовых средств 
защиты нарушенных прав; обращение к Уполномоченному по правам человека и др.

● Новое законодательство России расширяет перечень форм и средств самозащиты. В 
частности, вступивший в действие с 1 февраля 2002 г. Трудовой кодекс РФ содержит 
специальную главу 59 — "Самозащита работниками трудовых прав". Согласно ст. 379 
Трудового кодекса РФ работник в целях самозащиты трудовых прав может 
отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также 
от работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. Закон 
устанавливает, что на все время отказа от работы за работником сохраняются все 
трудовые права. При этом работодателям и их представителям запрещается 
препятствовать работникам в осуществлении С.



● В случаях, оговоренных в законодательстве, 
допускается возможность привлечения специальных 
средств для предотвращения непосредственной угрозы 
противоправного посягательства на жизнь, здоровье и 
имущество граждан. В частности, Федеральный закон от 
13 декабря 1996 г. "Об оружии" предоставляет 
гражданам возможность приобретения определенных 
видов оружия (охотничье, газовое оружие, газовые 
пистолеты и др.), в т.ч. огнестрельного, для защиты 
жизни, здоровья и собственности в пределах 
необходимой обороны и крайней необходимости.



Элементы, характеризующее право на самозащиту

1) по своей юридической природе оно является 
конституционно-правовым институтом; 

2) по содержанию имеет многоаспектный характер; 
3) по кругу субъектов принадлежит каждому от рождения и 

является неотчуждаемым.

● Самозащита прав и свобод человека и гражданина 
является межотраслевым правовым институтом, цель 
которого состоит в обеспечении совершения действий 
по защите прав и свобод, эффективной их защите в 
случае их нарушения либо таковой угрозы.



Международные гарантии прав и свобод человека и 
гражданина

● По сфере действия различают международно-правовые 
(планетарные) гарантии, гарантии в рамках региональных 
международных сообществ, внутригосударственные и 
автономные гарантии.

● Международно-правовые гарантии закрепляются во 
Всеобщей декларации прав человека, международных пактах 
и других документах. Их осуществлением занимаются ООН, 
ее органы, а также организации, действующие под ее эгидой 
(ЮНЕСКО, МОТ), через различного рода международные 
программы и проекты; Важное значение в этом плане имеет 
деятельность Совета Безопасности, комитетов Генеральной 
Ассамблеи, Международного Суда ООН и 
специализированных учреждений - Комитета по правам 
человека, Комитета по правам ребенка, Комитета против 
пыток. Обязательства по реализации основных прав и свобод 
возлагают на себя и государства, являющиеся членами ООН.



Межгосударственные органы

● Конституция предоставляет каждому право обращаться 
за защитой в межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека (ч. 3 ст. 46). Условиями, 
необходимыми для реализации данного права служат: 
наличие соответствующего международного договора 
Российской Федерации и исчерпание всех имеющихся 
внутригосударственных средств правовой защиты.

К числу международных органов по защите прав человека 
относятся:

● Комитет по правам человека ООН,
● Европейская комиссия по правам человека,
● Европейский Суд



● Конституция РФ в ст. 17 признает и гарантирует права и свободы человека 
и гражданина согласно общепринятым принципам и нормам 
международного права. В ст. 18 Конституции права и свободы объявляются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 
Контроль за соблюдением конституционных положений и защита прав 
граждан входят в компетенцию Конституционного Суда РФ, Комиссии по 
правам человека, Уполномоченного по правам человека, а также органов 
суда и прокуратуры. Вступление России

в Совет Европы придает новый импульс 
делу усиления защиты прав и свобод 
граждан, повышения эффективности 
этой деятельности в нашей стране.


