
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ 

 

В России не было демократических традиций признания приоритета прав и свобод человека.  

 

После революции 1917 года права и свободы, провозглашенные Декларацией прав трудящихся и 

эксплуатационного народа, а затем Конституция РСФСР 1918 года лишали различные группы 

общества различных прав и свобод. В первую очередь политических и гражданских прав: права на 

жизнь, на собственность и т.д.  

 

Конституции 1936 и 1977 годов провозглашали права и свободы человека, но условий для их реальной 

реализации не было создано. Только с переходом к демократической государственности в России были 

не только установлены, но и обеспечены реализация прав и свобод человека.  

 

Так были приняты Декларация прав и свобод человека и гражданина в 1991 году и ныне действующая 

Конституция Российской Федерации в 1993 году.  

 

Конституция – это Основной Закон государства. Это правовой акт, обладающий особыми 

юридическими свойствами, в котором учреждаются основные принципы устройства общества и 

государства. Конституция регулирует наиболее важные, ключевые для жизни общества отношения, 

связанные с организацией государственной власти, основами государственного строя, правами, 

свободами и обязанностями человека и гражданина.  

 

Несмотря на относительно недолгую историю, день Конституции связан с цепью интереснейших 

исторических событий.  

 

Подготовка и принятие действующей Конституции проходили на фоне противостояния двух ветвей 

власти - исполнительной в лице Президента России Бориса Ельцина и законодательной в лице 

Верховного совета Российской Федерации.  

 

Действующая Конституция была разработана с участием представителей субъектов Российской 

Федерации, депутатов, специалистов и экспертов.  

 

Проект Конституции был вынесен президентом на всенародное голосование. Референдум по принятию 

новой Конституции прошел 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие 58 миллионов, из которых за 

принятие Конституции проголосовало более 58%.  

 

Так официально Конституция вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования.  

Новая Конституция Российской Федерации существенно изменила структуру высших органов 

государственной власти. В ней был закреплен принцип разделения властей и сделан шаг по пути 

усовершенствования федеративного устройства России.  

 

Нормам конституции впервые в истории нашей страны было придано прямое действие. Это значит, что 

любой человек может защитить свои права, ссылаясь на конституционные нормы. Конституция 

защищала все формы собственности, обеспечивая свободу развития гражданского общества.  

 

Являясь основным документом государства, нормы Конституции не нуждаются в каком-либо ином 

правовом подтверждении. Все законы, принимаемые на территории нашей страны, не должны ей 

противоречить, в противном случае они подлежат отмене.  

 

Основной закон провозгласил президента Российской Федерации главой государства и возложил на 

него обязанности по защите Конституции, прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета 

Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности и ряд других функций. При 

вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу народу на экземпляре 

Конституции Российской Федерации.  

 

С 1996 и по наше время в Конституцию вносятся различные изменения. Так, например, в 2014 году в 

Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного 



суда Российской Федерации, в связи с принятием в Российской Федерации Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя.  

 

Одна из важнейших целей Конституция – это закрепление прав и свобод человека. Так Конституция 

РФ провозглашает в статье 17:  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц». 

 

Конституция РФ содержит обширный перечень прав и свобод человека и гражданина, которые 

гарантируются государством. Этот перечень соответствует международным стандартам, созданным 

ООН и Советом Европы в области прав человека.  

 

Рассмотрим более подробно важнейшие статьи Глава № 2 «Права и свободы человека и гражданина» 

Конституции Российской Федерации. На данный момент нет строго установленной классификации, но 

для обучающихся их можно разделить на следующие группы:  

Личные права:  

 

1. Статья 17. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц.  

 

2. Статья 18. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.  

 

3. Статья 19. Все равны перед законом и судом. Установлено равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения и т.д. Мужчина и 

женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.  

 

4. Статья 20 Каждый имеет право на жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может 

устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления.  

 

5. Статья 21. Достоинство личности охраняется государством. Никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.  

 

6. Статья 22. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.  

 

7. Статья 23. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни.  

 

Политические и гражданские права:  

 

1. Статья 24. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускается.  

 

2. Статья 25. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании 

судебного решения.  

 

3. Статья 26. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность.  

 

4. Статья 27. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Каждый может свободно выезжать 



за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно 

возвращаться в Российскую Федерацию.  

 

5. Статья 28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания.  

 

6. Статья 29. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Не допускаются пропаганда или 

агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.  

 

7. Статья 30. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы 

для защиты своих интересов. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо 

объединение или пребыванию в нем.  

 

8. Статья 31 Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги, шествия и пикетирование.  

 

9. Статья 32. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей. Граждане Российской Федерации 

имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме. Граждане Российской Федерации имеют право 

участвовать в отправлении правосудия.  

 

10. Статья 46. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.  

 

11. Статья 47. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом.  

 

12. Статья 48. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.  

 

13. Статья 49. 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.  

 

14. Статья 50. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.  

 

15. Статья 53. Каждый имеет право на возмещение государственного вреда, причиненного незаконным 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.  

 

16. Статья 55. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина.  

 

17. Статья 59. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом. 

Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит 

несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на 

замену ее альтернативной гражданской службой.  

 

18. Статья 60. Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном 

объеме свои права и обязанности с 18 лет.  

 

19. Статья 61. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан другому государству. Российская Федерация гарантирует своим гражданам 

защиту и покровительство за ее пределами.  

 



20. Статья 62. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства 

(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации.  

 

Социальные права:  

 

1. Статья 38. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их 

воспитание — равное право и обязанность родителей. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, 

должны заботиться о нетрудоспособных родителях.  

 

2. Статья 39. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.  

 

3. Статья 40. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 

Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется 

бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 

соответствии с установленными законом нормами.  

 

4. Статья 41. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

 

5. Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.  

 

6. Статья 43. Каждый имеет право на образование. Гарантируется общедоступность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. Основное общее образование обязательно. Родители 

или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.  

 

7. Статья 44. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется 

законом. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры.  

 

8. Статья 58. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам.  

 

Экономические права:  

 

1. Статья 34. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.  

 

2. Статья 35. Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Право 

наследования гарантируется.  

 

3. Статья 36. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. Статья 37. 

Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. Каждый имеет право на отдых.  

 

4. Статья 57. Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 

устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не 

имеют.  

 

Права и свободы человека согласно Конституции РФ защищаются любыми способами, не 

запрещенными законом. В первую необходимо вспомнить о судебной защите, указанной в статье 46 

Конституции РФ:  

«Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод».  



Таким образом, каждый человек независимо от возраста, пола и т.д. имеет право на защиту. Отметим, 

что права и свободы закреплены не только в Конституции РФ, но и законах или нормативных актах 

федерального, регионального и муниципального уровня.  

 

Соответственно граждане могут обращаться с жалобами в любой суд — от районного до Верховного и 

Конституционного, если считают, что их права нарушены.  

 

Особое место в сфере защиты прав занимает институт Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, предпосылками создания которого стали статьи 45 и 103 Конституции РФ. 

После принятия федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека» от 

26.02.1997 г. был определен статус и компетенция государственного правозащитника. В 2017 году 

соответственно исполнилось 20 лет данному закону.  

 

Данная должность введена с целью обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод, их 

соблюдения и уважения всеми государственными органами и органами местного самоуправления.  

 

Так Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации способствует:  

 

1. восстановлению нарушенных прав;  

 

2. совершенствованию законодательства о правах человека и гражданина и приведению его в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права;  

 

3. развитию международного сотрудничества в области прав человека;  

 

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

 

Таким образом, Уполномоченный по правам человека лишь способствует совершенствованию их 

работы в данной области, указывает на имеющиеся недостатки и проблемы, в том числе связанные с 

действием или бездействием тех или иных органов и должностных лиц, содействует реализации прав 

граждан.  

 

Одной из главных функций Уполномоченного по правам человека является рассмотрение жалоб 

граждан РФ и находящихся на территории России иностранных граждан и лиц без гражданства на 

решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления.  

При этом, Уполномоченный рассматривает только те жалобы, которые были ранее обжалованы в 

судебном либо административном порядке, но заявитель не согласен с принятым решением, а также 

установлен срок подачи жалобы: не позднее года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того 

дня, когда последнему стало известно об их нарушении.  

 

Уполномоченный имеет право в различных формах реагировать на полученные жалобы:  

 

1. принять жалобу к рассмотрению;  

 

2. разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод;  

 

3. передать жалобу государственному органу, органу местного самоуправления или должностному 

лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу;  

 

4. отказать в принятии жалобы к рассмотрению. При этом отказ обжалованию не подлежит, но должен 

быть мотивирован.  

 

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе:  

 

1. обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод (в том 

числе неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или действиями (бездействием) органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных 



отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, 

государственного или муниципального служащего, а также лично или 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. присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора;  

 

5. обращаться в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан законом, примененным в конкретном деле.  

 

На должность Уполномоченного может быть назначено лицо, являющееся гражданином РФ, не 

моложе 35 лет, имеющее познания в области прав и свобод человека и гражданина, а также опыт их 

защиты. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности большинством 

голосов от общего числа депутатов Государственной Думы тайным голосованием.  

 

Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет, а одно и то же лицо не может быть 

назначено на должность Уполномоченного более чем на два срока подряд.  

 

На Уполномоченного по правам человека налагается ряд ограничений, поскольку должен быть 

независимым в своей работе. Так он не может являться депутатом Государственной Думы, членом 

Совета Федерации или депутатом законодательного (представительного) органа субъекта РФ, 

находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной творческой деятельности. 

Также он не вправе заниматься политической деятельностью, быть членом политической партии или 

иного общественного объединения, преследующего политические цели.  

 

В соответствии с конституцией (уставом) или специальным законом в субъектах Российской 

Федерации может учреждаться должность Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, 

которые на данный момент назначены во всех субъектах Федерации.  

 

Уполномоченный неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам, а также 

обладает неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий. 

 

 

История Института Уполномоченного по правам человека  

 

Институт омбудсмена или государственного правозащитника, выступающего в роли своеобразного 

адвоката общества перед государством, возник как один из важных механизмов общественного 

контроля над тем, как государство соблюдает свои обязательства в сфере прав и свобод человека.  

Родиной института омбудсмена по праву считается Швеция, где еще в XIII веке омбудсменом 

назывался человек, который избирался для сбора от имени пострадавшей стороны денежной пени 

(виры) с преступников, совершивших убийство. Со шведского языка слово «омбудсмен» переводится 

как «поверенный», «доверенное лицо». 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, омбудсмен стал осуществлять надзор за 

администрацией от имени парламента, что и получило закрепление в Конституции Швеции 1809 г.  

Второй страной, где была введена должность омбудсмена, стала Финляндия (Конституция 1919 года), 

а с середины XX века этот институт стал распространяться и среди других стран мира – как в Европе, 

так и в других регионах.  



Именно после Второй мировой войны стало очевидно, что без гарантий соблюдения прав человека 

невозможно существование стабильной демократии. С другой стороны, вне демократии нет и не может 

быть соблюдения и действенной защиты прав человека. Это два взаимосвязанных и взаимозависимых 

понятия, и именно поэтому демократическому государству необходим такой институт как омбудсмен, 

являющийся стабилизационным фактором и гарантом эффективного функционирования 

демократической системы.  

 

Особая потребность в этом институте появляется тогда, когда существующие государственные 

структуры зачастую лишь имитируют реализацию заложенных в Конституции и законах 

правозащитных положений, и возникает необходимость дополнительной защиты прав граждан против 

административного произвола.  

 

Сегодня более чем в ста странах мира существуют уполномоченные по правам человека. Опыт их 

работы в странах Восточной Европы (Польше, Венгрии, Румынии, Словении и др.) показывает, что 

данные структуры возлагают на себя роль посредника между государственной властью и обществом в 

деле защиты прав человека, способствуют созданию демократического правового государства и 

развитию правосознания граждан и должностных лиц.  

Становление института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации – одно из 

важнейших достижений демократических реформ в нашей стране. Правовая основа института 

уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в России была заложена Декларацией прав и 

свобод человека и гражданина РФ от 22 ноября 1991 г. Следующим шагом по введению должности 

российского уполномоченного (омбудсмена) стали статьи 45 и 103 Конституции РФ (принятой в 1993 

г.). Статья 45 Конституции гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина 

в РФ, а статья 103 наделяет парламент правом назначения на должность и освобождения от должности 

уполномоченного по правам человека. Дополнительным стимулом к правовому оформлению статуса 

уполномоченного стало Заключение Страсбурга по заявке России на вступление в Совет Европы, 

сделанное в январе 1996 года. Его п. V, в частности, гласил: «ожидается, что будет принят 

соответствующий стандартам Совета Европы новый закон о роли, деятельности и организации Бюро 

уполномоченного по правам человека».  

 

Еще до того, как закон об уполномоченном был принят, Государственная Дума в рамках 

межфракционного соглашения возложила обязанности уполномоченного на известного 

правозащитника С.А.Ковалева. Он был назначен 17 января 1994 года и освобожден от должности 10 

марта 1995 года.  

 

После всех процедур согласования, Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» был принят Государственной Думой 25 декабря 1996 года и 

подписан Президентом Российской Федерации 26 февраля 1997 года. Закон официально вступил в 

силу 4 марта 1997 года.  

 

В мае 1998 года Государственная Дума РФ назначила уполномоченным по правам человека в России 

О.О. Миронова. Доктор юридических наук, профессор Миронов стал первым юристом, занимавшим 

пост уполномоченного по правам человека в России. Миронову в короткие сроки удалось буквально с 

нуля организовать деятельность аппарата уполномоченного и наладить его активную работу.  

Преемником О.О.Миронова в 2004 году стал В.П.Лукин, доктор исторических наук, бывший 

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США. По предложению Президента РФ, Лукин был 

повторно назначен на должность уполномоченного в 2009 году. В связи с истечением срока 

полномочий покинул пост в начале 2014 года.  

 

18 марта 2014 года на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

назначена Э.А. Памфилова. Памфилова – известный российский политический, государственный и 

общественный деятель, в прошлом министр социальной защиты населения в правительствах Егора 

Гайдара и Виктора Черномырдина (1991−1994) и председатель Совета при Президенте Российской 

Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека 

(2004−2010). Освобождена от должности уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации с 28 марта 2016 года.  



 

22 апреля 2016 года депутаты Государственной думы проголосовали за назначение Татьяны 

Николаевны Москальковой на пост Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

Татьяна Николаевна родилась 30 мая 1955 года в городе Витебске в Белоруссии, в семье 

военнослужащего, офицера ВДВ — участника Великой Отечественной войны. Имеет высшее 

юридическое образования и является доктором юридических и философских наук. В период 1974–1984 

годов в Отделе по вопросам помилования Президиума Верховного Совета РСФСР. Занималась 

подготовкой проектов решений о помиловании осужденных. В 1984–2007 годах проходила службу в 

правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, Российской Федерации, в которых прошла путь от 

старшего референта юридического отдела Управделами МВД СССР до первого заместителя 

начальника Правового департамента МВД России. Принимала участие в разработке всех важнейших 

законодательных актов, регулирующих сферу охраны правопорядка. С декабря 2007 года по апрель 

2016 года — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

партии «Справедливая Россия», заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками. Внесла в лично или совместно с другими депутатами 121 

законопроект, а также представляла интересы России в составе российской делегации в Комиссии по 

правам человека ООН. Активно занимается научно-исследовательской деятельностью, правовым 

просвещением населения. Автор и соавтор более 140 научных работ, в том числе монографий, 

учебников, комментариев к законодательству. Имеет звания Заслуженного юриста Российской 

Федерации и Генерал-майора милиции. 


