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РЕФЕРАТ 
 
 
 

Бакалаврская работа содержит 50 с., 62 источника. 

 
 

СИСТЕМА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЦИПЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА, ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ 
И СВОБОД, ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 

 

 

Целью работы является выявление теоретических и практических 

проблем, связанных с правовым регулированием системы прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации и определение возможных 

путей их решения. 

В результате проведения исследования было дано определение 

системы прав и свобод человека и гражданина и обозначены их признаки, 

выявлены проблемы, возникающие при обеспечении и ограничении прав и 

свобод, а также предложены изменения в действующее законодательство, 

регулирующее права и свободы человека и гражданина. 

Результаты исследования могут быть применены, в первую очередь, в 

научно-исследовательской деятельности по изучению вопросов прав и 

свобод человека и гражданина и в законодательной практике. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 
 

ЕСПЧ – Европейский суд по правам человека; 

РФ – Российская Федерация; 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик; 

ФЗ – Федеральный закон; 

ФКЗ – Федеральный конституционный закон. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Права и свободы человека и гражданина являются базовым институтом 

конституционного права. Проблема соблюдения прав и свобод человека в 

современном мире является одной из наиболее острых и актуальных. 

Конституционные положения о человеке, его правах и свободах 

являются основой любого правового государства, а фактическое состояние 

прав и свобод человека, система их защиты напрямую характеризуют 

демократичность государства. 

В России права и свободы человека и гражданина являются одним из 

основных элементов конституционного строя. Конституция провозглашает 

их «высшую ценность и ставит перед государством обязанность по их 

признанию, соблюдению и защите»1.  

В строящемся в России демократическом государстве приоритет прав и 

свобод человека и гражданина был установлен после распада СССР и 

перехода к рыночной экономике. Международно-правовой основой 

закрепления прав и свобод человека и гражданина в последней Конституции 

стали: Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г.2, Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г.3, 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 

г.4, Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16.12.1966 г.5 

Триада, включающая конституционное определение, фактическую 

реализацию (к которой относятся также механизмы ограничения прав и 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. 04 июля. № 144. 
2 Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 // 

[Электронный ресурс]. URL : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата 

обращения : 15.05.2024). 
3 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // [Электронный ресурс].  
URL : https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols (дата 

обращения : 23.05.2024). 
4 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12. 1996 // [Электронный ресурс]. URL : 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения : 23.05.2024). 
5 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1996 // [Электронный 

ресурс]. URL : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения : 

23.05.2024). 
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свобод) и защиту основных прав и свобод человека и гражданина определяет 

действенность конституционных положений, регулирующих эти права и 

свободы. 

Актуальность исследования проблем прав и свобод человека и 

гражданина обусловлена необходимостью совершенствования их правового 

регулирования в условиях обозначения их как высшей ценности 

конституционного строя РФ и декларирования их обеспечения как основной 

обязанности государства. 

Целью работы является выявление теоретических и практических 

проблем, связанных с правовым регулированием системы прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации и определение возможных 

путей их решения. 

В соответствии с целью работы устанавливаются следующие задачи: 

– определение понятия, принципов и признаков прав и свобод человека 

и гражданина; 

– классификация прав и свобод человека и гражданина; 

– выделение проблем, возникающих при обеспечении прав и свобод 

человека и гражданина; 

– выявление проблемных аспектов ограничения прав и свобод человека 

и гражданина. 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении», Федеральный конституционный закон от 

30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении», Федеральный закон от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и иные нормативные 

правовые акты. 

В основу исследования были положены труды российских ученых-
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правоведов, такие как: «Соотношение понятий «Свобода» и «Права» 

человека» Краснослободцевой Н. К.; «О конституционных правах и свободах 

человека и гражданина в России, их реализации и защите» Жадана В. Н.; 

«Конституционное ограничение прав и свобод человека и гражданина: 

понятие и пределы» Лисиной О. В.; «Ограничения прав и свобод человека и 

гражданина как элемент их обеспечения» Гончарова И. В.; 

«Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации и их защита» Курсковой Г. Ю.; «Конституционные основы 

ограничений прав и свобод человека и гражданина» Лебедева В. А.; 

«Понятие прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации и 

их классификация» Мирзагитовой А. Л. 

Научное значение настоящей работы состоит в том, что в результате 

проведения исследования было дано определение системы прав и свобод 

человека и гражданина и обозначены их признаки, выявлены проблемы, 

возникающие при обеспечении и ограничении прав и свобод, а также 

предложены изменения в действующее законодательство, регулирующее 

права и свободы человека и гражданина. 
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1 ИНСТИТУТ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
1.1 Понятие, принципы и признаки прав и свобод человека и 

гражданина 

Рассмотрение предмета исследования следует начать с обозначения его 

дефиниции в научной литературе, принципов реализации и признаков. 

Необходимо учесть, что права и свободы могут рассматриваться в 

разных смыслах, и при этом не только юридических: 

1) как выражение философских представлений о предназначении, 

смысле жизни человека, его роли среди других людей в обществе; 

2) как выражение гуманистического мировоззрения, основанного на 

ценности человеческой жизни и свободы воли; 

3) как система регулирования взаимоотношений между людьми, 

отраженная в устоявшихся моральных принципах и нормах; 

4) как правовая категория, юридически закрепляющая меры 

дозволенного поведения индивида в обществе и регулирующая его 

взаимоотношения с государством (одновременно защищающая его от 

государственного произвола). 

Существуют два варианта понимания прав человека: объективный и 

субъективный. 

В объективном смысле права человека можно понимать как «систему 

общепризнанных принципов и норм международного права, закрепляющих 

положение личности, правила взаимоотношений между людьми, отношения 

человека и государства»6. 

С субъективной точки зрения общепринятым является понимание 

права как меры возможного поведения субъекта. Граница возможного 

поведения, в свою очередь, обозначается в законе и существует для того, 

чтобы реализация права одним субъектом не ограничивала право другого 

                                                           
6 Мирзагитова, А. Л. Понятие прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации и их 

классификация // Материалы конференции International scientific review of the problems and prospects of mod-

ern science and education. 2021. С. 25. 
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субъекта. 

С позиций позитивистского подхода правами человека можно считать 

лишь то, что признается и гарантируется на государственном уровне, то есть 

на уровне закона. В противовес можно поставить естественно-правовую 

теорию, согласно которой права человека имеют неотчуждаемый характер и 

приобретаются им с рождения, то есть не зависят от их прямого закрепления 

на законодательном уровне. 

При рассмотрении российской Конституции необходимо учитывать 

различие между двумя категориями: «основные права и свободы человека и 

гражданина» и «конституционные». Они соотносятся как общее и частное. 

«Основные права» включают в себя как те, что прямо закреплены в главе 2 

Конституции, так и те, что установлены ратифицированными РФ 

международными актами. Конституционные права, соответственно, 

декларируются напрямую в Конституции. 

Следовательно, даже если определенное право человека не установлено 

в Конституции РФ, оно все равно имеет юридическую силу ввиду 

закрепленного Конституцией приоритета международного права над 

национальным. 

Мирзагитова А. Л. понимает под основными правами человека 

«естественно возникающие, а также устанавливаемые конституцией 

государства, общепризнанными международными актами и некоторыми 

внутригосударственными законами, неотчуждаемые, социально 

необходимые и гарантируемые властью возможности индивида свободно, 

осознанно и ответственно обладать жизненно важными материальными и 

духовными благами»7. 

Свободы человека и гражданина выступают как возможность субъекта 

реализовывать свои интересы в обозначенных государством границах, то 

есть государством обозначается сфера самостоятельности личности, в 

которую государство не должно вмешиваться. Иначе говоря, свободный 
                                                           
7 Мирзагитова, А. Л. Понятие прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации и их 

классификация // Материалы конференции International scientific review of the problems and prospects of mod-

ern science and education. 2021. С. 25. 
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человек волен совершать любые поступки по своему усмотрению без 

стороннего вмешательства, если это не нарушает установленные 

государством границы и такие же свободы других лиц. 

А права, как было указано выше, представляют собой гарантированное 

государством правомочие личности в определенной сфере. Отличием права 

от свободы является нацеленность на получение человеком определенного 

результата после его реализации. Можно сказать, что свобода в этом плане 

бесцельна. Важен сам факт возможности человека действовать независимо. 

Тем не менее, в российской Конституции указывается, что «каждый 

имеет право на свободу и личную неприкосновенность»8, или что «каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности»9. 

Краснослободцева Н. К., касаясь данной темы, полагает, что «свобода 

выступает в тандеме с субъективным правом, так как дает возможность 

индивидам не только воспользоваться правомочиями, закрепленными в 

законе, но и смоделировать свой вариант поведения для удовлетворения 

своих интересов»10. 

Действительно, для реализации прав человека (например, права на 

получение пенсии) государство формирует определенную правовую и 

экономическую базу, на основе которой оно может гарантировать человеку 

право. Для обеспечения свободы человека государству остается только не 

вмешиваться. В этом и усматривается основное отличие права от свободы.  

Говоря о принципах, на которых строится учение о свободе, следует 

выделить следующие: 

– по своей природе все люди от рождения свободы и обладают 

неотчуждаемыми естественными правами, которые обеспечиваются 

государством; 

                                                           
8 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. 04 июля. № 144. 
9 Там же. 
10 Краснослободцева, Н. К. Соотношение понятий «Свобода» и «Права» человека // Ленинградский 

юридический журнал. 2014. № 4(38). С. 81. 
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– свобода не является абсолютной – она ограничена наличием такой же 

свободы у других людей. Этот принцип является производным от первого, 

так как равенство всех людей с рождения означает, что их свобода не может 

быть ограничена свободой другого человека; 

– человеку разрешено все, что не запрещено, а границы разрешенного 

установлены государством в законе. То есть свобода для всех возможна 

только при условии установления четких границ; 

– в рамках своей свободы у человека есть установленные законом 

права, служащие ориентиром, позволяющим осознать свои возможности, 

однако эти права не являются исключительным содержанием свободы; 

– ограничение прав и свобод допускается в исключительных случаях 

для обеспечения общественного блага. 

В разрезе именно конституционного права РФ существование прав и 

свобод человека и гражданина базируется на следующих принципах: 

– принцип равенства всех перед законом и судом – «государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств, запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности»11. Отдельно также подчеркивается равенство прав и свобод 

у мужчин и женщин; 

– принцип неотчуждаемости основных прав и свобод человека и 

гражданина, то есть «основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения»12; 

– принцип непосредственного действия прав и свобод, выражающийся 

в том, что «они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

                                                           
11 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. 04 июля. № 144. 
12 Там же. 
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самоуправления и обеспечиваются правосудием»13; 

– принцип сочетания прав и свобод человека и гражданина с 

конституционными обязанностями по уплате налогов и сборов; сохранению 

природы и окружающей среды; бережному отношению к природным 

богатствам; сохранению исторического и культурного наследия; несению 

военной службы гражданами мужского пола; 

- принцип возможности защиты прав и свобод в судебном порядке, 

включающий «возможность обжалования решений и действий (или 

бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц»14. 

Таким образом, можно выделить характерные признаки прав и свобод 

человека и гражданина в РФ: 

– права и свободы человека и гражданина обладают высшей 

юридической силой на территории РФ и являются высшей ценностью; 

– имеют фундаментальный характер и формируют собой порядок 

взаимодействия человека и государства в России; 

– являются нормативной базой для всех производных от них прав и 

свобод; 

– определяют правовой статус всех лиц, находящихся на территории 

РФ; 

– образуют собой систему, включающую в себя сам перечень прав и 

свобод, их гарантии и механизмы обеспечения, а также ограничения. 

Автор полагает, что систему прав и свобод человека и гражданина 

можно определять в узком и широком смысле.  

В узком смысле, система прав и свобод человека и гражданина в РФ 

представляет собой совокупность всех прав и свобод, изложенных в 

Конституции РФ, международных актах, а также федеральном 

законодательстве, принятом во исполнение положений Конституции. 

В широком смысле в систему прав и свобод, помимо их основного 

                                                           
13Там же. 
14 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. 04 июля. № 144. 



 14 

перечня, следует также включать механизмы их обеспечения и ограничения. 

В этом случае систему прав и свобод человека и гражданина можно 

понимать как совокупность всех прав и свобод, изложенных в Конституции 

РФ, международных актах, а также федеральном законодательстве, принятом 

во исполнение положений Конституции, механизмы их обеспечения, 

деятельность уполномоченных государственных органов по реализации 

комплекса юридических и экономических мер, направленных на реализацию 

прав и свобод, а также установленные законом ограничения, определяющие 

порядок временного приостановления действия прав и свобод в 

государственных и общественных интересах. 

1.2 Классификация прав и свобод человека и гражданина 

Права и свободы можно классифицировать по множеству оснований. 

Начать следует с устоявшейся на международном уровне и актуальной 

для российской Конституции классификации прав и свобод по «поколениям» 

- первому, второму, третьему и четвертому: 

– первое поколение включает в себя личные и политические права, 

обоснованные естественно-правовой теорией, и закрепленные в 

законодательстве демократических государств, такие как право на жизнь, на 

свободу вероисповедания, на участие в управлении государственными 

делами, на равенство перед законом и судом. Данное поколение прав 

обозначило для государства границу невмешательства в личную свободу 

человека. Сюда же следует отнести право человека на собственность и 

защиту своей собственности. Исторически данные права были необходимы 

для развития капиталистических обществ XVIII-XIX вв. Их установление 

стало результатом Американской и Французской революций. Н. Н. Олейник 

отмечает, что «в концепции первого поколения главным есть понятие 

свободы – щита, который защищает личность (или группу лиц) от 

злоупотреблений и плохого отношения к ним политических властей»15; 

– второе поколение развивает экономический, социальный и 

                                                           
15 Олейник, Н. Н. Историческое развитие поколений «прав человека» // Журнал NOMOTHETIKA: 

Философия. Социология. Право. 2015. № 14(211). С. 123. 
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культурный аспекты прав человека. В них включаются права на труд, отдых, 

образование, социальное обеспечение, достойный уровень жизни, защиту 

литературной и художественной деятельности человека. В отличие от 

первого поколения, требующего, в основном, невмешательства государства в 

личное пространство человека, второе поколение обязывает государство 

принимать обеспечительные меры – устанавливать минимальный размер 

оплаты труда, финансировать выплаты пенсий, способствовать получению 

людьми образования. В статьях 22-27 Всеобщей декларации прав человека 

изложены «право человека на социальную безопасность, право на работу и 

защиту от безработицы, равную оплату за труд без дискриминации, право на 

отдых и досуг, в том числе на периодический оплачиваемый отпуск, право на 

достойный уровень жизни (пищу, одежду, жилище, медицинский уход), 

соответствующий здоровью и благополучию самого лица и его семьи, право 

на образование и защиту научной, литературной и художественной 

продукции деятельности человека (защита авторства)»16 и т. д. Несмотря на 

рекомендательный характер Всеобщей декларации, в ее исполнение были 

приняты два ратифицированных практически всеми государствами мира 

международных договора: Международный пакт о гражданских и 

политических правах17, а также Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах18. Автор отмечает, что права второго 

поколения, в силу необходимости выделения государством материальных 

ресурсов для их обеспечения, можно расценивать как «требования 

социального равенства»; 

– третье поколение прав концептуально связывает два предыдущих 

поколения прав. Статья 28 Всеобщей декларации прав человека закрепляет, 

что «каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, 

при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут 

                                                           
16 Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 // 

[Электронный ресурс]. URL : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата 

обращения : 15.05.2024). 
17 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12. 1996 // [Электронный ресурс]. URL : 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения : 23.05.2024). 
18 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1996 // [Электронный 

ресурс]. Режим доступа : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml. – 23.05.2024 
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быть полностью осуществлены»19. Следовательно, к третьему поколению 

относятся так называемые «права солидарности» или «коллективные права», 

призванные обеспечить реализацию прав первого и второго поколений для 

каждого человека. К таким правам относятся: «право на политическое, 

экономическое, социальное и культурное самоопределение, право на участие 

и получение прибыли от общего земного и околоземного пространства, 

научного прогресса, культурных традиций, право на мир, здоровую 

окружающую среду, право на гуманитарную помощь»20. По мнению автора, 

данные права следует считать коллективными, так как их реализация 

подразумевает взаимодействие именно на международном уровне; 

– четвертое поколение возникло относительно недавно как следствие 

быстрого скачка научного прогресса в XXI веке. В это поколение принято 

включать медицинские (генетические) права человека (право на 

искусственную смерть, право женщины на искусственное оплодотворение, 

право на защиту от генетических экспериментов и др.). Эти права 

фактически являются продолжением прав первого поколения на жизнь, 

медицинскую помощь, защиту чести и достоинства, защиту от пыток. Их 

выделение в отдельное поколение обусловлено развитием генетических и 

медико-биологических экспериментов, которые, в свою очередь, затрагивают 

именно современного человека в современном обществе. 

Говоря конкретно о закрепленных в российской Конституции правах и 

свободах, следует выделять следующие основания классификации: 

1) в зависимости от их содержания или иначе – по сферам 

жизнедеятельности человека: 

– личные (гражданские) права и свободы – принадлежат человеку с 

рождения как биосоциальному существу и являются неотчуждаемыми. В 

основе выделения данной категории прав и свобод лежит естественно-

правовая теория. К личным правам и свободам относятся: «право на жизнь, 

                                                           
19 Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 // 

[Электронный ресурс]. URL : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата 

обращения : 15.05.2024). 
20 Олейник, Н. Н. Историческое развитие поколений «прав человека» // Журнал NOMOTHETIKA: 

Философия. Социология. Право. 2015. № 14(211). С. 124-125. 
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право на уважение и защиту чести и достоинства, право на свободу и личную 

неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни (тайна 

переписки, телефонных переговоров), право на неприкосновенность жилища, 

право на определение нац. принадлежности, право на свободу передвижения 

и выбор места жительства, право свободно покидать РФ и возвращаться на ее 

территорию, право на свободу совести, мысли, вероисповедания»21. 

Отличием данной группы от всех остальных является невозможность их 

ограничения ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах. В 

мирное время, в военное, в условиях чрезвычайного положения у государства 

сохраняются обязательства по защите и обеспечению личных прав; 

– политические права и свободы – закрепляются с целью обеспечить 

возможность участия граждан в политической жизни страны. То есть по 

своей сути они производны от 1 и 3 статей Конституции, где указано, что «в 

РФ действует демократический политический режим и что единственным 

источником власти в РФ является народ»22. К политическим правам и 

свободам граждан РФ можно отнести «свободу мысли и слова, право на 

объединение, право на проведение собраний, митингов и демонстраций, 

активное и пассивное избирательное право, право на равный доступ к 

государственной службе, право на участие в отправлении правосудия, право 

на обращение в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления»23. Отнесение свободы мысли и слова одновременно к 

личной и политической сферам жизнедеятельности автор объясняет 

возможностью реализации данной свободы в обеих этих сферах.  

Политические права возникают у граждан РФ с момента приобретения 

гражданства, причем если гражданство было приобретено не в силу 

рождения, то, например, право быть избранными в органы власти у 

гражданина ограничивается; 

– экономические права и свободы – являются производными от ст. 8 

                                                           
21 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. 04 июля. № 144. 
22 Там же. 
23 Там же. 
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Конституции, в которой указано, что в РФ «гарантируются единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности»24. Данная категория прав и свобод обеспечивает возможность 

человека свободно вести хозяйственную деятельность и распоряжаться своим 

имуществом. К экономическим правам и свободам относятся «право на 

экономическую деятельность в условиях свободной конкуренции, право 

частной собственности, право на наследство, право частной собственности на 

землю»25. Они охватывают всю деятельность человека в сфере производства, 

распределения, обмена и потребления товаров и услуг, тем самым 

обеспечивая функционирование рыночной экономики; 

– социальные права и свободы – в Конституции декларируется, что 

Россия – «социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека»26. Социальные права и свободы являются инструментами 

обеспечения социальной справедливости, реализации принципа гуманизма. 

Они призваны обеспечить каждому человеку достойную жизнь путем 

предоставления необходимого объема материальных благ за счет 

государства. К социальным правам относятся право на жилище, право на 

охрану здоровья и мед. помощь, право на труд, право на отдых, право на 

пенсии, пособия и компенсационные выплаты, право на защиту семьи, 

материнства и детства; 

– культурные права и свободы – гарантируют возможность человека 

самореализоваться в культурной и научной сфере. К культурным правам 

относятся «право на образование, свободу творчества, доступ к культурным 

ценностям, право на выбор языка общения, право на свободу преподавания и 

право на интеллектуальную собственность»27. 

Другим основанием классификации является связь индивида с 

                                                           
24 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. 04 июля. № 144. 
25 Там же. 
26 Там же. 
27 Там же. 
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государством. По этому основанию права и свободы делятся на: 

– права человека – относятся к каждому отдельно взятому человеку; 

– права гражданина – принадлежат только гражданам РФ. Разница 

заключается в том, что граждане России обладают большим количеством 

прав, чем, например, иностранные граждане или лица без гражданства. Это 

касается политических прав, так как, согласно Конституции, право 

собираться, митинговать, управлять делами государства, избирать и быть 

избранным, находится на государственной службе (за исключением военной) 

имеют только граждане РФ. Для всех остальных категорий лиц существует 

система ограничений. Автор полагает, что такие ограничения обоснованы, 

так как участие в политической жизни и управлении государством связано с 

реализацией публично-правовых интересов, а без устойчивой правовой связи 

человека и государства в виде гражданства заинтересованность человека в 

реализации таких интересов находится под сомнением ввиду отсутствия у 

него чувства ответственности за принимаемые политические решения. 

По количеству субъектов прав и свобод они могут быть разделены на: 

– индивидуальные – принадлежат каждому человеку и гражданину и 

могут быть реализованы индивидуально (самостоятельно) без необходимости 

объединения с другими людьми. К таким правам и свободам относятся, 

например право на жизнь, право на личную тайну, право на личную 

неприкосновенность; 

– коллективные – входят в общую систему прав человека, реализуются 

общностью людей, то есть требуют коллективных действий, направленных 

на реализацию этих прав. Коллективные права не относятся к естественным, 

так как они были сформированы в контексте общественно-исторического 

развития общества. В. Н. Белик отмечает, что коллективные права и свободы 

«не являются естественными по источнику и времени происхождения, а 

возникают по мере осознания общностью своих интересов, сил и 

возможностей отстаивать их»28. К коллективным правам относятся: право на 

                                                           
28 Белик, В. Н. Конституционные права личности и их защита: учебное пособие для вузов : М. : 

Издательство Юрайт, 2024. С. 40. 
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собрания, митинги, право на забастовку, права национальных меньшинств, 

коренных малочисленных народов. Они имеют более публичный характер, 

так как реализуются группами индивидов и обществом в целом.  

По степени возможного ограничения права делятся на: 

– абсолютные, то есть неотчуждаемые и ничем не ограничиваемые ни 

при каких обстоятельствах (право на защиту чести и достоинства); 

– относительные – те права и свободы, которые в определенных 

законом ситуациях могут ограничиваться государством (свобода 

передвижения). 

Таким образом, права человека определяются как естественно 

возникающие, а также устанавливаемые российским законодательством и 

общепризнанными международными актами неотчуждаемые, социально 

необходимые и гарантируемые властью возможности индивида свободно 

обладать жизненно важными материальными и духовными благами. 

Свободы, в свою очередь, выражаются в возможности субъекта 

реализовывать свои интересы в обозначенных государством границах.  

В совокупности права и свободы обладают высшей юридической силой 

на территории РФ и являются высшей ценностью, имеют фундаментальный 

характер и формируют собой порядок взаимодействия человека и 

государства в России. 

Систему прав и свобод человека и гражданина автор определяет как 

совокупность всех прав и свобод, изложенных в Конституции РФ, 

международных актах, а также федеральном законодательстве, принятом во 

исполнение положений Конституции, механизмы их обеспечения, 

деятельность уполномоченных государственных органов по реализации 

комплекса юридических и экономических мер, направленных на реализацию 

прав и свобод, а также установленные законом ограничения, определяющие 

порядок временного приостановления действия прав и свобод в 

государственных и общественных интересах. 

Классификацию прав и свобод человека можно проводить по ряду 

оснований, в частности по историческим этапам их признания и закрепления 
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в международном и национальном праве, по сферам жизнедеятельности 

людей, по характеру правовой связи индивида с государством, по количеству 

субъектов, принимающих участие в их реализации, по наличию юридической 

возможности их ограничения. Опираясь на разные классификации, можно 

дать детальную характеристику каждому отдельному праву. 

2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
2.1 Обеспечение, гарантии и способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

Одним из элементов системы прав и свобод человека и гражданина в 

РФ являются механизмы и гарантии их обеспечения. Они определяют 

возможные способы защиты прав и свобод, а также формируют реальную 

картину их соблюдения. 

Обеспечение прав и свобод ориентировано на реализацию 

декларированных Конституцией положений о социальном, демократическом 

и правовом характере российского государства. 

Под обеспечением прав и свобод следует понимать «процесс, 

включающий в себя комплексные закономерности, условия и правовые 

средства целенаправленного воздействия и регулирования, позволяющие 

выразить в оптимальном виде результат реализации конституционных прав и 

свобод человека и гражданина с учетом потребностей каждого»29. 

Конституционные гарантии, в свою очередь, в широком смысле 

представляют собой «определения закона, образующие составную часть 

Конституции, которые обеспечивают население от произвольного нарушения 

или изменения основных законов страны»30. В узком же смысле «под 

конституционными гарантиями понимают правовые средства реализации и 

защиты гражданами своих прав»31. 

                                                           
29 Гончарова, С. Г. К вопросу обеспечения прав и свобод человека и гражданина: теоретический и 

проблемный аспекты // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2020. № 4. С. 104. 
30 Алпатов, Ю. М. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России // Образование 

и право. 2016. № 12. С. 12. 
31 Там же. 
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Конституция РФ содержит следующий перечень гарантий прав и 

свобод человека: 

– наличие конституционно-судебного механизма по рассмотрению дел, 

касающихся конституционных прав и свобод. «Конституционный Суд 

Российской Федерации проверяет по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан – конституционность законов и 

иных нормативных актов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны 

все другие внутригосударственные средства судебной защиты»32. 

Фактически, Конституционный суд оценивает соответствие действующего 

законодательства положениям Конституции, а следовательно, может 

выносить постановления о несоответствии законодательства принципам 

защиты прав и свобод человека и влиять на приведение норм закона в 

соответствие с Конституцией, что делает право на обращение 

Конституционный суд одной из самых эффективных гарантий; 

– гарантия судебной защиты в судах общей юрисдикции; 

– как гарантию обеспечения прав и свобод можно также расценивать 

возможность человека осуществлять самозащиту своих прав любыми 

незапрещенными способами. В случае нарушения прав человека он может 

предать ситуацию огласке в средствах массовой информации, обратиться в 

политическую партию, в специализированные гражданские объединения 

(союзы, общества), граждане РФ могут носить оружие в целях самообороны 

при условии соблюдения определенных требований, непосредственно 

действовать в условиях крайней необходимости или необходимой обороны и 

не нести наказание; 

– гарантия защиты прав и свобод человека в административном 

порядке в формате внесудебного обжалования решений и/или 

действий/бездействий органов исполнительной власти. Сюда же можно 

включить как гарантию прокурорский надзор за деятельностью органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

                                                           
32 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. 04 июля. № 144. 
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– Конституция также гарантирует международную защиту прав и 

свобод, то есть возможность человека обращаться в международные 

правозащитные органы в случае исчерпания всех средств защиты внутри 

страны, о чем будет сказано далее; 

– гарантия соблюдения правил подсудности. «Никто не может быть 

лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом»33; 

– гарантия оказания нуждающимся бесплатной юридической помощи и 

гарантия права на получение юридической помощи в целом; 

– далее следует выделить группу гарантий уголовной направленности:  

а) презумпция невиновности – «Каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана 

в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда»34. Конституция не допускает 

отношение к подозреваемым и обвиняемым как к преступникам до 

вынесения соответствующего приговора и в этой части устанавливает 

дополнительное средство защиты – возможность не свидетельствовать 

против себя; 

б) гарантия защиты лица от повторного осуждения за одно и то же 

преступление. «Никто не может быть повторно осужден за одно и то же 

преступление»35. Данный принцип применим не только к осуждению лица, 

но и к его наказанию; 

в) недействительность незаконно полученных доказательств. «При 

осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона»36; 

г) гарантия возмещения вреда потерпевшим от преступлений и 

злоупотреблений властью. «Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 

                                                           
33 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. 04 июля. № 144. 
34 Там же. 
35 Там же. 
36 Там же. 
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правосудию и компенсацию причиненного ущерба»37. «Каждый имеет право 

на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностных 

лиц»38; 

д) гарантия защиты от ответственности за деяние, которое на момент 

его совершения не являлось правонарушением (обратная сила закона). 

«Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы 

не имеет»39. 

Но необходимо понимать, что действие Конституции в части 

закрепления гарантий является сугубо формальным. В ней декларируется 

должное, а не реальное положение дел. Само провозглашение, например, 

равенства всех людей и их возможностей не является достаточным 

основанием полагать, что такое равенство соблюдается на практике и 

обеспечивается государством. 

Как раз для обеспечения реализации всех декларируемых в 

Конституции положений государством создаются соответствующие 

институты. 

К таким институтам относятся: 

– законы и подзаконные акты, принимаемые в соответствие с 

Конституцией во исполнение ее положений; 

– система органов исполнительной власти; 

– система судебных и правоохранительных органов; 

– уполномоченные лица по вопросам защиты прав человека, прав 

ребенка, прав предпринимателей, прав потребителей финансовых услуг, по 

правам коренных малочисленных народов и др. 

Основным элементом защиты прав и свобод человека является 

вышеупомянутая возможность его обращения в судебные инстанции с целью 

защиты своих прав. Данная гарантия закреплена в ст. 46 Конституции РФ, 

                                                           
37 Там же. 
38 Там же. 
39 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. 04 июля. № 144. 
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согласно которой «решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд»40. Помимо 

этого, «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»41. 

Однако данная гарантия не лишена противоречий. Начнем с того, что 

для реализации гражданином права на судебную защиту от него требуется 

соблюдение всех процессуальных действий. Разумеется, 

неквалифицированный человек не обладает самыми базовыми знаниями, как 

например, о соблюдении процессуальных сроков, о необходимости 

направления искового заявления ответчику. Следовательно, для реализации 

своего права на судебную защиту человек вынужден обращаться за 

юридической помощью к квалифицированному специалисту, на оплату услуг 

которого могут уйти все денежные средства.  

Учитывая данную проблему, законодатель принял Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»42. Помимо этого, на данный момент у любого человека имеется 

свободный доступ ко всем действующим в РФ нормативным-правовым актам 

(в цифровом формате). Однако следует отметить, что квалификационные 

требования к лицам, оказывающим бесплатную юридическую помощь, 

ограничены только наличием высшего юридического образования, что само 

по себе не является гарантией качества. Помимо этого, перечень граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, ограничен, 

а бесплатная помощью иностранным гражданам и лицам без гражданства 

оказывается в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами 

и международными договорами. Автор полагает, что к списку 

                                                           
40 Там же. 
41 Там же. 
42 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи» (с изм. и доп. от 

25.12.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. 28 ноября. № 48. Ст. 6724. 
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квалификационных требований, предъявляемых к субъектам оказания 

бесплатной юр. помощи необходимо добавить требования о стаже работы по 

юридическому направлению. 

Также необходимо обозначить проблему реализации права на 

обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

В 2022 году в РФ был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»43, который 

исключил возможность отмены вступивших в законную силу судебных 

постановлений и возобновления производства по уголовному делу на 

основании постановлений Европейского суд по правам человека. 

Помимо этого, в 2023 году был принят Федеральный закон «О 

прекращении действия в отношении Российской Федерации международных 

договоров Совета Европы»44, который окончательно подтвердил 

верховенство решений российских судов над международными. 

Автор полагает, что в условиях сложившейся политической ситуации 

принятые данных законов обосновано, однако это не отменяет факта 

лишения граждан РФ одного из средств защиты своих прав. На замену ЕСПЧ 

в кратчайшие сроки должен быть образован новый международный суд, 

например, на площадке объединения БРИКС, Содружества Независимых 

Государств или Евразийского экономического сообщества, иначе возникнет 

недопустимый прецедент декларирования права на обращение в 

международные органы и отсутствия такой возможности для граждан на 

практике. 

Другим государственным институтом защиты прав и свобод человека 

является Уполномоченный по правам человека в РФ. Данная должность 

«учреждается в соответствии с Конституцией Российской Федерации в целях 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их 

                                                           
43 Федеральный закон от 11.06.2022 № 180-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. 13 июня. № 24. Ст. 

3940. 
44 Федеральный закон от 28.02.2023 № 43-ФЗ «О прекращении действия в отношении Российской 

Федерации международных договоров Совета Европы» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2023. 06 марта. № 10. Ст. 1566. 
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соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами»45. 

«Уполномоченный рассматривает жалобы на решения, 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»46. То есть перед обращением к уполномоченному человек 

обязательно должен воспользоваться правом на защиту в административном 

или судебном порядке. 

«По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный может 

обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и 

свобод, обратиться в компетентные органы с ходатайством о возбуждении 

дисциплинарного или административного производства в отношении 

должностного лица, нарушившего права и свободы, обратиться в суд или 

прокуратуру с ходатайством о проверке конкретного судебного акта, 

присутствовать при рассмотрении дела в порядке надзора и изложить свои 

доводы, обратиться в Конституционный суд с жалобой на нарушение прав и 

свобод применяемым в деле законом»47. 

Нельзя не заметить, что юридические возможности Уполномоченного 

достаточно ограничены. Он либо обращается в судебные инстанции и, 

фактически, должен доказывать свою позицию как любой другой участник 

процесса, либо обращается в административные органы и просит привлечь 

нарушителей к ответственности.  

ФКЗ, регулирующий деятельность и полномочия федерального 

омбудсмена, остается в практически неизменном состоянии с момента его 

принятия в 1997 году. 

                                                           
45 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 29.05.2023) «Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. 

03 марта. № 9. Ст. 1011. 
46 Там же. 
47 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 29.05.2023) «Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. 

03 марта. № 9. Ст. 1011. 
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Последнее существенное расширение полномочий федерального 

омбудсмена произошло с принятием ФКЗ от 16.10.2006 г. № 4-ФКЗ «О 

внесении изменений в статью 32 ФКЗ «Об уполномоченном», согласно 

которому Уполномоченный получил право «в случае грубого или массового 

нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина 

выступить с докладом на очередном заседании Государственной Думы, 

обратиться в Государственную Думу с предложением о создании 

парламентской комиссии по расследованию фактов и обстоятельств, 

послуживших основанием для проведения парламентского расследования, а 

также обратиться в Государственную Думу с предложением о проведении 

парламентских слушаний по фактам нарушения прав и свобод граждан»48. 

Автор считает, что полномочия омбудсменов следует расширить 

следующим образом: 

- предоставить право законодательной инициативы в Государственной 

Думе для федерального Уполномоченного и в региональных 

представительных органах для региональных Уполномоченных; 

- право давать заключения на проекты нормативных правовых актов, 

которые непосредственно касаются прав и свобод человека и гражданина; 

- право приостанавливать действие ненормативных правовых актов на 

период рассмотрения жалобы лица, чьи права нарушены данным актом; 

- право давать заключение по материалам дела при рассмотрении 

уголовных и административных дел в суде первой инстанции. 

Такое дополнение полномочий омбудсмена расширит его возможности 

по обеспечению защиты прав и свобод граждан в рамках судебного процесса, 

а также наделит его возможностью превентивного воздействия в части 

нарушения прав и свобод граждан исполнительными и законодательными 

органами. 

2.2 Ограничения прав и свобод человека и гражданина 

Часть 3 статьи 55 Конституции РФ устанавливает возможность 
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ограничения установленных Конституцией прав и свобод человека и 

гражданина «федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства»49. 

Ограничения общего характера, ограничения в условиях чрезвычайного 

положения и ограничения основных прав и свобод, обусловленные 

особенностями правового статуса отдельных категорий физических и 

юридических лиц, образуют систему ограничений прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

В то же время существуют права и свободы, не подлежащие 

ограничению со стороны государства ни при каких обстоятельствах: 

«судебные» права (судебная защита, право на получение юр. помощи, право 

не свидетельствовать против себя и др.), право на жизнь, личное достоинство, 

жилище, неприкосновенность частной жизни, право на осуществление 

экономической деятельности. 

Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина можно 

определить как обстоятельства, ситуации либо условия, вследствие которых у 

государства (государственных органов и должностных лиц) возникает 

необходимость проведения мероприятий, направленных на ограничение прав 

и свобод лиц, находящихся на его территории. 

У ограничения прав и свобод, для придания им правомерности, должны 

быть свои особые черты, признаки и цели. Ограничение характеризуется 

установлением определенных границ поведения человека, введением 

определенных рамок дозволенного в сложившейся ситуации. Цели введения 

ограничений обозначены в вышеупомянутой ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

Помимо этого, фраза «в той мере, в какой это необходимо» означает, что 

вводимые ограничения должны быть соразмерны обстоятельствам, 

послужившим причиной их введения и не должны допускать риск 

                                                           
49 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
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необоснованности их введения.  

Данное положение Основного закона является абстрактным и носит 

оценочный характер, так как нормами законодательства не устанавливается 

перечень и критерии вводимых ограничений прав и свобод. Указывается 

именно возможность законодателя правомерно ввести ограничения. Это 

говорит о том, что при отсутствии формально закрепленных критериев и 

способов ограничения прав и свобод граждан допускается риск 

необоснованности их введения или превышения полномочий 

соответствующих органов и должностных лиц при реализации их на 

практике. 

Ситуация усугубляется тем, что такие понятия как «ограничение 

права», «временная отмена права» и т.п. не закреплены на законодательном 

уровне. Соответственно, трактоваться они могут совершенно по-разному. 

Нельзя не отметить, что ч. 2 ст. 55 Конституции РФ не допускает «отмену или 

умаление прав и свобод человека и гражданина, но в то же время, ч. 3 

допускает введение их ограничений»50. 

Установление конкретного определения «ограничения прав и свобод» 

на законодательном уровне необходимо для недопущения его субъективных 

трактовок при введении таких ограничений. Например, можно 

законодательно определить ограничения прав и свобод как установленные 

границы поведения человека, в пределах которых он должен действовать в 

ситуации, создающей опасность нарушения конституционного строя, 

общественных интересов, прав и законных интересов других лиц. Понятие 

«ограничений» должно быть согласовано с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, а 

также с положениями ст. 56. 

Стоит отметить, что при отсутствии закрепленного понятия 

«ограничений прав и свобод человека и гражданина» федеральное 

законодательство раскрывает ситуации, в которых вводятся ограничения. 
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Федеральные конституционные законы «О чрезвычайном положении»51, «О 

военном положении»52, а также Федеральные законы «О противодействии 

терроризму»53 и «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»54 содержат исчерпывающий 

перечень обстоятельств, при наступлении которых вводятся ограничения, а 

также утверждают ограничительные меры, которые могут вводиться в той 

или иной ситуации. 

В перечень ограничительных мер входят: 

– «введение комендантского часа, то есть запрета в установленное 

время суток находиться на улицах и в иных общественных местах без 

специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность 

граждан»55 – вводится при чрезвычайном положении и ограничивает право на 

свободу передвижения; 

– «приостановление деятельности политических партий и иных 

общественных объединений, которые препятствуют устранению 

обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного 

положения»56 - ограничивает право на свободу собраний и объединений; 

– «ограничение свободы печати и других средств массовой информации 

путем введения предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее 

осуществления»57 – ограничение свободы мысли, слова, получения и 

распространения информации; 

– «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным 

предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых 

помещений и введение карантина, проведение санитарно-

                                                           
51 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 02.11.2023) «О чрезвычайном 

положении» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. 04 июня. № 23. Ст. 2277. 
52 Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 02.11.2023) «О военном 

положении» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 04 февраля. № 5. Ст. 375. 
53 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О противодействии терроризму» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. 13 марта. № 11. Ст. 1146. 
54 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 14.04.2023) «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1994. 26 декабря. № 35. Ст. 3648. 
55 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 02.11.2023) «О чрезвычайном 

положении» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. 04 июня. № 23. Ст. 2277. 
56 Там же. 
57 Там же. 
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противоэпидемических, ветеринарных и других мероприятий»58 – 

ограничение права на свободу передвижения и выбора места жительства; 

– при военном положении может вводиться «запрещение или 

ограничение выбора места пребывания либо места жительства;  

– запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и 

демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых 

мероприятий; 

– запрещение забастовок и иных способов приостановления или 

прекращения деятельности организаций; 

– запрещение нахождения граждан на улицах и в иных общественных 

местах в определенное время суток и предоставление федеральным органам 

исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам военного управления права при 

необходимости осуществлять проверку документов, удостоверяющих 

личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища, досмотр и 

задержание транспортных средств; 

– запрещение или ограничение выезда граждан за пределы территории 

Российской Федерации; 

– введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и 

сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а 

также контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры, 

непосредственно занимающихся указанными вопросами59; 

– для противодействия терроризму допускается «беспрепятственное 

проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые 

и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие 

им земельные участки, на территории и в помещения организаций 

независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по 
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борьбе с терроризмом»60. 

Из выделенного перечня ограничивающих права и свободы мер можно 

сделать вывод, что при введении военного положения и режима 

контртеррористической операции вводятся гораздо более жесткие 

ограничения прав и свобод, чем при чрезвычайном положении. Вдобавок, 

ограничения при чрезвычайном положении разнятся в зависимости от 

оснований его введения, которые будут упомянуты далее. 

Военное положение в российской истории вводилось лишь однажды в 

соответствии с Указом Президента РФ от 19 октября 2022 № 756 «О введении 

военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей». 

Согласно данному Указу, на недавно присоединенных к РФ субъектах было 

введено военное положение ввиду «применения вооруженной силы против 

территориальной целостности РФ»61. 

Также, согласно Указу «ограничительные меры могут применяться в 

период действия военного положения при необходимости»62. То есть, 

применяться они должны органами государственной власти и военного 

управления только при необходимости в целях обеспечения режима военного 

положения. В любом случае, объективно оценивать применение 

ограничительных мер на данном примере введения военного положения 

следует оценивать по прошествии времени.  

Ст. 56 Конституции ссылается на «возможность введения ограничений 

в условиях чрезвычайного положения»63. Согласно ФКЗ «О чрезвычайном 

положении» под ним понимается «особый правовой режим деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
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допускающий отдельные ограничения прав и свобод граждан, а также 

возложение на них дополнительных обязанностей»64. 

Несмотря на то что при введении чрезвычайного положения 

государство может ограничивать права и свободы, «целями введения 

чрезвычайного положения являются устранение обстоятельств, послуживших 

основанием для его введения, обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина, защиты конституционного строя Российской Федерации»65. То 

есть предполагается, что права и свободы ограничиваются для сохранения 

возможности их действия после устранения обстоятельств, послуживших 

основанием введения чрезвычайного положения. 

Вводится чрезвычайное положение при наступлении обстоятельств, 

указанных в ст. 3 ФКЗ: 

– «попытки насильственного изменения конституционного строя 

Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, 

массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или захват 

особо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и 

деятельность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, 

межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся 

насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и 

безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления»66; 

– «чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, 

возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, 

стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие 

жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и 
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других неотложных работ»67. 

Последний раз Россия сталкивалась с ситуацией, теоретически 

допускающей введение чрезвычайного положения, при пандемии 

коронавируса, затронувшей всю территорию РФ, однако в тот период 

чрезвычайное положение не было введено, несмотря на действующие тогда 

ограничения. 

Автор полагает, что чрезвычайное положение не было введено ввиду 

необходимости в таком случае соблюдения государством требований, 

предусмотренных ч. 2 ст. 29 ФКЗ «О чрезвычайном положении». К числу 

этих требований относится «возмещение лицам, пострадавшим в результате 

обстоятельств, послуживших основанием введения чрезвычайного 

положения, материального ущерба, оказание содействия в трудоустройстве и 

необходимой помощи»68. 

Для разрешения возникшего юридического противоречия 

законодателем были внесены изменения в ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», дополнившие перечень чрезвычайных ситуаций 

«распространением заболевания, представляющего опасность для 

окружающих»69. Также были дополнены полномочия исполнительных 

органов, «допускающие введение режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации позволяющих, в свою очередь, вводить необходимые 

ограничения прав и свобод граждан в случае необходимости»70. 

Повсеместно вводились ограничения свободы передвижения 

(обоснованность которых под сомнение не ставится), однако, по мнению 

автора, было нарушено право пострадавших от пандемии и ограничений лиц 

на возмещение материального ущерба и последующее содействие в 

трудоустройстве. 

                                                           
67 Там же. 
68 Там же. 
69 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 14.04.2023) «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1994. 26 декабря. № 35. Ст. 3648. 
70 Там же. 
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Многие люди лишились части своего заработка или работы и не 

получили гарантированной законом компенсации, в связи с чем можно 

утверждать, что введенные ограничения, хоть они и были соразмерны 

возникшей ситуации, нарушили права части населения на труд и свободу 

экономической деятельности. 

Также следует отметить, что порядок содействия в трудоустройстве 

после ликвидации последствий ЧС и ЧП, которое гарантируется ч. 2 ст. 29 

ФКЗ «О чрезвычайном положении»71, попросту не принят на уровне 

федерального законодательства. Действующее Постановление Правительства 

РФ от 28.12.2019 № 192872 предусматривает только осуществление 

компенсационных выплат и возмещение вреда лицам, пострадавшим в 

результате террористического акта, который является лишь одним из видов 

ЧП и ЧС. 

Таким образом, с юридической стороны защита прав и свобод 

обеспечивается закрепленными в Конституции гарантиями, которые 

обеспечивают население от произвольного нарушения или изменения законов 

страны. Однако некоторые конституционные гарантии имеют проблемы, 

связанные с их реализацией. 

Осуществление гражданином права на судебную защиту требует от 

него либо умение правильно применять материальное и процессуальное 

право, либо возможность оплатить дорогие услуги квалифицированного 

юриста, но большинство граждан либо не имеет достаточных знаний, либо не 

может себе позволить оплачивать юридические услуги, а бесплатная 

юридическая помощь предоставляется только определенным категориям 

граждан и не обладает гарантией качества, что свидетельствует о 

                                                           
71 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 02.11.2023) «О чрезвычайном 

положении» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. 04 июня. № 23. Ст. 2277. 
72 Постановление Правительства РФ от 28.12.2019 № 1928 (ред. от 02.03.2023) «Об утверждении Правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления 

компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате 

террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта 

правомерными действиями» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. 06 января. № 1 

(часть II). Ст. 106. 
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неполноценности гарантии права граждан на юридическую помощь. 

Также, на данный момент не предусмотрен механизм международной 

защиты прав и свобод человека, так как из-за политических событий на 

Россию не распространяется действие постановлений Европейского суда по 

правам человека, в который ранее граждане обращались за судебной 

защитой, если все инстанции в России были пройдены. 

Между тем, другой специализированный институт по защите прав и 

свобод граждан требует изменения на законодательном уровне. 

Действующий ФКЗ, регулирующий порядок деятельности Уполномоченного 

по правам человека, устарел. В ситуации, когда граждане лишены 

возможности обращаться за защитой своих прав в международные органы, 

расширение полномочий омбудсмена может сыграть компенсирующую роль 

и положительно сказаться на соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в России. 

При рассмотрении института ограничения прав и свобод человека и 

гражданина усматриваются следующие проблемные аспекты: 

– недостаточное раскрытие в основном законе ограничений прав и 

свобод – в российской Конституции не закреплено определение понятий 

«ограничения прав и свобод», «временная отмена права» и им подобных. 

Автор предлагает определять ограничения прав и свобод как установленные 

границы поведения человека, в пределах которых он должен действовать в 

ситуации, создающей опасность нарушения конституционного строя, 

общественных интересов, прав и законных интересов других лиц. Также 

Конституция, закрепляя принцип соразмерности вводимых ограничений и 

обстоятельств, не устанавливает перечень и критерии вводимых ограничений, 

что влечет за собой риск введения необоснованных и несоразмерных 

ограничений в различных ситуациях. 

– юридическая возможность применять ограничения прав и свобод, не 

вводя при этом особые правовые режимы (чрезвычайное положение, 

чрезвычайная ситуация). На примере применения ограничения свободы 

передвижения в период пандемии коронавируса был сделан вывод, что в 
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случае возникновения проблемной ситуации государство имеет возможность 

оперативно вносить изменения в действующее законодательство и применять 

на территории страны необходимые ограничения, не возмещая при этом 

причиненный ограничениями вред. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В ходе настоящего исследования были рассмотрены теоретические 

вопросы определения понятия, принципов и признаков прав и свобод 

человека и гражданина, классификации прав и свобод человека и 

гражданина, а также рассмотрены проблемы, возникающие при обеспечении 

и ограничении прав и свобод человека и гражданина. Выполнение 

поставленных задач позволило достичь цели настоящей работы по 

выявлению теоретических и практических проблем, связанных с правовым 

регулированием системы прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации и определение возможных путей их решения. 

Обратимся к основным положениям настоящего исследования. 

Права человека как явление можно рассматривать с объективной и 

субъективной точки зрения. 

В объективном смысле права человека можно понимать как систему 

общепризнанных принципов и норм международного права, закрепляющих 

положение личности, правила взаимоотношений между людьми, отношения 

человека и государства.  

Субъективная точка зрения, в противовес объективной, определяет 

право как меру возможного поведения субъекта. Граница возможного 

поведения, в свою очередь, обозначается в законе и существует для того, 

чтобы реализация права одним субъектом не ограничивала право другого 

субъекта. 

С позиций позитивистского подхода правами человека можно считать 

лишь то, что признается и гарантируется на государственном уровне, то есть 

на уровне закона. В противовес можно поставить естественно-правовую 

теорию, согласно которой права человека имеют неотчуждаемый характер и 

приобретаются им с рождения, то есть не зависят от их прямого закрепления 

на законодательном уровне. 

Российская Конституция при закреплении прав и свобод человека 

применяет как позитивистский, так и естественно-правовой подход. Все 
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права и свободы человека четко прописаны в основном законе, но вместе с 

тем, некоторые из прав и свободы признаны неотчуждаемыми, что 

проявляется в невозможности их ограничения ни при каких обстоятельствах.  

Руководствуясь обоими подходами и опираясь на содержание 

Конституции, автор определяет права человека как естественно 

возникающие, а также устанавливаемые российским законодательством и 

общепризнанными международными актами неотчуждаемые, социально 

необходимые и гарантируемые властью возможности индивида свободно 

обладать жизненно важными материальными и духовными благами. 

В своей совокупности права и свободы обладают высшей юридической 

силой на территории РФ и являются высшей ценностью, имеют 

фундаментальный характер и формируют собой порядок взаимодействия 

человека и государства в России. 

Классификацию прав и свобод человека можно проводить по ряду 

оснований, в частности: 

а) по историческим этапам их признания и закрепления в 

международном и национальном праве выделяют: 

– первое поколение, включающее личные и политические права, 

обоснованные естественно-правовой теорией, и закрепленные в 

законодательстве демократических государств (право на жизнь, на участие в 

управлении государственными делами, на равенство перед законом и судом и 

др.); 

– второе поколение, включающее права на труд, отдых, образование, 

социальное обеспечение, достойный уровень жизни, защиту литературной и 

художественной деятельности человека; 

– третье поколение – «права солидарности» или «коллективные права»: 

«право на политическое, экономическое, социальное и культурное 

самоопределение, право на мир, здоровую окружающую среду, право на 

гуманитарную помощь и др. 

– четвертое поколение, включающее медицинские (генетические) права 

человека (право на искусственную смерть, право женщины на искусственное 
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оплодотворение, право на защиту от генетических экспериментов и др.) 

б) по сферам жизнедеятельности людей: 

– личные (гражданские) права и свободы – право на жизнь, право на 

уважение и защиту чести и достоинства, право на свободу и личную 

неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни и др.; 

– политические права и свободы – право на объединение, право на 

проведение собраний, митингов и демонстраций, активное и пассивное 

избирательное право и др.; 

– экономические права и свободы – право на свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности; 

– социальные права и свободы право на жилище, право на охрану 

здоровья и мед. помощь, право на труд, право на отдых, право на пенсии, 

пособия и компенсационные выплаты; 

– культурные права и свободы – право на образование, свободу 

творчества, доступ к культурным ценностям, право на выбор языка общения. 

в) по характеру правовой связи индивида с государством: 

– права человека; 

– права гражданина – объем прав гражданина более широкий, так как в 

них дополнительно включаются политические права. 

г) по количеству субъектов, принимающих участие в их реализации: 

– индивидуальные – право на жизнь, право на личную тайну, право на 

личную неприкосновенность; 

– коллективные – право на собрания, митинги права национальных 

меньшинств, коренных малочисленных народов. 

д) по наличию юридической возможности их ограничения: 

– абсолютные, то есть неотчуждаемые и ничем не ограничиваемые ни 

при каких обстоятельствах; 

– относительные – те права и свободы, которые в определенных 

законом ситуациях (например, военное положение, чрезвычайное 

положение) могут ограничиваться государством. 
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Под системой прав и свобод человека и гражданина автор понимает 

совокупность всех прав и свобод, изложенных в Конституции РФ, 

международных актах, а также федеральном законодательстве, принятом во 

исполнение положений Конституции, механизмы их обеспечения, 

деятельность уполномоченных государственных органов по реализации 

комплекса юридических и экономических мер, направленных на реализацию 

прав и свобод, а также установленные законом ограничения, определяющие 

порядок временного приостановления действия прав и свобод в 

государственных и общественных интересах. 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина включает в себя 

определенные комплексные закономерности, условия и правовые средства 

целенаправленного воздействия и регулирования, позволяющие выразить в 

оптимальном виде результат реализации конституционных прав и свобод 

человека и гражданина с учетом потребностей каждого. 

С юридической стороны защита прав и свобод обеспечивается 

закрепленными в Конституции гарантиями, которые обеспечивают население 

от произвольного нарушения или изменения законов страны.  

Среди институтов, способствующих прямому действию 

конституционных гарантий, можно выделить следующие: 

– законы и подзаконные акты, принимаемые в соответствие с 

Конституцией во исполнение ее положений; 

– система органов исполнительной власти; 

– система судебных и правоохранительных органов; 

– уполномоченные лица по вопросам защиты прав человека, прав 

ребенка, прав предпринимателей, прав потребителей финансовых услуг, по 

правам коренных малочисленных народов и др. 

Некоторые из гарантий имеют существенные практические проблемы, 

связанные с их реализацией. 

Осуществление гражданином права на судебную защиту требует от 

него либо умение правильно применять материальное и процессуальное 

право, либо возможность оплатить дорогие услуги квалифицированного 
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юриста, но большинство граждан либо не имеет достаточных знаний, либо не 

может себе позволить оплачивать юридические услуги, а бесплатная 

юридическая помощь предоставляется только определенным категориям 

граждан и не обладает гарантией качества, что свидетельствует о 

неполноценности гарантии права граждан на юридическую помощь. Автор 

полагает, что к списку квалификационных требований, предъявляемых к 

субъектам оказания бесплатной юр. помощи необходимо добавить 

требования о стаже работы по юридическому направлению. Также следует 

вести более подробный реестровый учет организаций, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь, и детально обозначать их специализацию 

на определенных отраслях права.  

Также, на данный момент не предусмотрен механизм международной 

защиты прав и свобод человека, так как из-за политических событий на 

Россию не распространяется действие постановлений Европейского суда по 

правам человека, в который ранее граждане обращались за судебной 

защитой, если все инстанции в России были пройдены. А новый 

международный судебный орган попросту еще не образован, что 

свидетельствует о нарушении конституционной гарантии на защиту прав и 

свобод в международных органах. 

Между тем, другой специализированный институт по защите прав и 

свобод граждан требует изменения на законодательном уровне. 

Действующий ФКЗ, регулирующий порядок деятельности Уполномоченного 

по правам человека, устарел. В ситуации, когда граждане лишены 

возможности обращаться за защитой своих прав в международные органы, 

расширение полномочий омбудсмена может сыграть компенсирующую роль 

и положительно сказаться на соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в России. 

При рассмотрении института ограничения прав и свобод человека и 

гражданина усматриваются следующие проблемные аспекты: 

– недостаточное раскрытие в основном законе ограничений прав и 

свобод – Конституция закрепляет принцип соразмерности вводимых 
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ограничений и обстоятельств, послуживших причиной их введения, однако 

законодатель не устанавливает перечень и критерии вводимых ограничений, 

что влечет за собой риск введения необоснованных и несоразмерных 

ограничений в различных ситуациях. Помимо этого, в российской 

Конституции не закреплено определение понятий «ограничения прав и 

свобод», «временная отмена права» и им подобных Автор предлагает 

определять ограничения прав и свобод как установленные границы 

поведения человека, в пределах которых он должен действовать в ситуации, 

создающей опасность нарушения конституционного строя, общественных 

интересов, прав и законных интересов других лиц. 

– юридическая возможность применять ограничения прав и свобод, не 

вводя при этом особые правовые режимы (чрезвычайное положение, 

чрезвычайная ситуация). На примере применения ограничения свободы 

передвижения в период пандемии коронавируса был сделан вывод, что в 

случае возникновения проблемной ситуации государство имеет возможность 

оперативно вносить изменения в действующее законодательство и применять 

на территории страны необходимые ограничения, не возмещая при этом 

причиненный ограничениями вред. 
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