
Тема 5. 
Конституционные 
права, свободы и 

обязанности человека и 
гражданина в 

Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НИЖЕГОРОДСКАЯ АКАДЕМИЯ

КАФЕДРА КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРАВА



ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Конституционные права и свободы – это закрепленные 
в конституции и гарантированные государством возможности, позволяющие каждому человеку и 

гражданину самостоятельно и свободно избирать вид 
и меру свободного поведения



Классификация прав человека и гражданина

в зависимости 
от содержания

личные
политические

экономические
культурные

в зависимости 
от 

принадлежност
и лица к 

конкретному 
государству

права граждан РФ
права иностранных 

граждан
права лиц без 
гражданства

права лиц с двойным 
гражданством

в зависимости от 
особенностей 

личности, 
проявляющихся в 

различных сферах и 
отдельных ситуациях 

ее 
жизнедеятельности

права в сфере личной 
безопасности и частной жизни

права в области государственной 
и общественно-политической 

жизни

права в области экономической, 
социальной и культурной 

деятельности



в зависимости от 
характера субъектов

индивидуальные

коллективные

в зависимости от 
содержания

основные

производные

в зависимости от 
степени 

распространения

общие

специальные



ГРАЖДАНСКИЕ (ЛИЧНЫЕ) ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА

Гражданские (личные) права и свободы охватывают фундаментальные аспекты свободы, 
выражают гуманистические основы жизни общества, защищают пространство личной жизни 

человека, индивидуальную свободу от вмешательства извне

Право на жизнь (ч. 1 ст. 20)

Право на достоинство (ч. 1 ст. 21)

Право на безопасность (ч. 2 ст. 21)

Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22)

Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23)

Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23)

Право на ознакомление с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими права и свободы (ч. 2 ст. 24)

Право на неприкосновенность жилища (ст. 25)

Право на определение и указание своей национальной 
принадлежности (ч. 1 ст. 26)



Право на пользование родным языком (ч. 2 ст. 26)

Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 
жительства (ч. 1 ст. 27)

Право свободно выезжать за пределы Российской Федерации, 
беспрепятственно возвращаться

Свобода совести, вероисповедания (ст. 28)

Свобода мысли и слова (ч. 1 ст. 29)

Гражданские (личные) права и свободы охватывают фундаментальные аспекты свободы, 
выражают гуманистические основы жизни общества, защищают пространство личной жизни 

человека, индивидуальную свободу от вмешательства извне



Виды ограничений права на жизнь

Правомерные ограничения

необходимая оборона

крайняя необходимость

эвтаназия

аборт

смертная казнь

Неправомерные 
ограничения

вооруженные конфликты

ядерная угроза

терроризм

преступление



Гарантии свободы совести и вероисповедания включают

равноправие граждан независимо от их отношения к религии, не 
допускающее ограничение прав граждан по мотивам 

конфессиональной принадлежности, разжигание вражды и 
ненависти на религиозной почве

отделение религиозных, атеистических объединений от государства

светский характер системы государственного образования

равенство религий, религиозных объединений перед законом



Принципы отделения религиозных объединений от государства и взаимного 
невмешательства в дела друг друга

невмешательство государства в определение гражданином своего отношения к 
религии и религиозной принадлежности

невозложение государством на религиозные объединения выполнения функций 
органов государственной власти

невмешательство государства в деятельность религиозных объединений, если она 
не противоречит федеральному законодательству

регулирование налоговых и иных льгот, оказание финансовой, материальной и иной 
помощи религиозным объединениям 

в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками 
истории и культуры



Цели ограничения права на массовую информацию

обеспечение национальной 
безопасности

охрана общественной морали

запрет расизма

запрет религиозной нетерпимости

запрет ереси и богохульства

запрет пропаганды

запрет дезинформации



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Политические права и свободы раскрывают социальные позиции личности по отношению к 

государственной власти, уровень ее политической свободы, возможность участия в политических 
процессах, происходящих в обществе

Право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов (ст. 30)

Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирования (ст. 31)

Право участвовать в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32)

Право избирать и быть избранным в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, участвовать 

в референдуме (ч. 2 ст. 32)

Право участвовать в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32)



Основные формы проведения общественных мероприятий

собрание
совместное присутствие граждан в специально отведенном или 

приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо 
общественно значимых вопросов

митинг
массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера

демонстрация
организованное публичное выражение общественных настроений группой 

граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и 
иных средств наглядной агитации

шествие массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях 
привлечения внимания к каким-либо проблемам

форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и 
использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у 
пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, 

транспаранты и иные средства наглядной агитации

Право на проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий 
и пикетирований

пикетирование



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Экономические права и свободы в своей основе связаны с правом собственности, 
охватывают свободу человеческой деятельности в сфере производства, обмена, 

распределения и потребления товаров и услуг

Право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности (ч. 1 ст. 34)

Право на частную собственность (в том числе на землю) и ее наследование 
(ст. 35, 36)

Право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37)

Право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 
(ч. 3 ст. 37)

Право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и 
не ниже установленного минимально размера оплаты труда (ч. 3 ст. 37)

Право на защиту от безработицы (ч. 3 ст. 37)

Право на забастовку (ч. 4 ст. 37)

Право на индивидуальные и коллективные трудовые споры (ч. 4 ст. 37)



Социальные права и свободы – это реально гарантированные возможности пользования 
материальными и духовными благами для удовлетворения потребностей человека в социальной сфере

Право на отдых (ч. 5 ст. 37)

Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом (ч. 1 ст. 39)

Право на жилище (ст. 40)

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41)

Право на благоприятную окружающую среду (ст. 42)

Право на образование (ст. 43)

Культурные (культурно-творческие) права и свободы связаны со свободой доступа к духовным и 
материальным ценностям, созданным человеческим обществом

Свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов 
творчества, преподавания (ч. 1 ст. 44)

Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям (ч. 2 ст. 44)

Культурно-творческие права и свободы 
человека 

и гражданина 

Социальные права и свободы человека и гражданина



Гарантии прав и свобод – это условия, средства, меры, направленные на обеспечение 
практического их осуществления, охрану и защиту

Государственная защита прав и свобод гарантируется (ч. 1 ст. 45)

Право защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом (ч. 2 ст. 45)

Право на судебную защиту прав и свобод (ч. 1 ст. 46)

Право на международную защиту прав и свобод (ч. 3 ст. 46)

Право на получение квалифицированной юридической помощи 
(ч. 1 ст. 48)

Право на пользование помощью адвоката (ч. 2 ст. 48)

Право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников (ст. 51)

Право на компенсацию причиненного ущерба от преступления и 
злоупотребления властью (ст. 52)

Презумпция невиновности (ст. 49)

Гарантии конституционных прав и свобод человека 
и гражданина



Виды конституционных гарантий

судебная защита прав и 
свобод

гарантии подсудности

право на юридическую 
помощь

презумпция невиновности

конституционно-судебный 
механизм защиты прав и 

свобод

Общие Специальные (гарантии 
правосудия)

законная самозащита 
человеком своих прав и 

свобод

административно-правовая 
защита прав и свобод

международная защита прав 
и свобод

запрет повторного осуждения 
за одно и то же преступление

недействительность 
незаконно полученных 

доказательств

право на пересмотр 
приговора

гарантия от самообвинения

права потерпевших

запрет обратной силы закона



Конституционные обязанности человека и гражданина 
в Российской Федерации

Конституционная обязанность – это установленная Конституцией РФ точная мера общественно-
необходимого, должного, наиболее разумного и целесообразного поведения, направленного на 

удовлетворение интересов общества и личности

Каждый обязан соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15)

Забота о детях, их воспитание – обязанность родителей (ч. 2 ст. 38)

Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться 
о нетрудоспособных родителях (ч. 3 ст. 38)

Основное общее образование обязательно (ч. 4 ст. 43)

Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми 
основного общего образования (ч. 4 ст. 43)

Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории и культуры 

(ч. 3 ст. 44)

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы 
(ст. 57)

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 59)

Гражданин Российской Федерации несет воинскую службу 
в соответствии с федеральным законом (ч. 2 ст. 59)

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 
к природным богатствам (ст. 58)



Конституционные обязанности государства по защите прав и свобод 
человека в России

Государство (органы государственной власти, должностные лица) обязано

защищать граждан РФ (в том числе и находящихся за пределами России) (ч. 1 ст. 45, ч. 2 ст. 61)

возмещать вред, причиненный незаконными действиями 
(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53)

компенсировать ущерб, причиненный преступлением (ст. 52), обеспечить равный доступ к 
правосудию и выбору суда присяжных (ч. 1 ст. 46, ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 47, ч. 4 ст. 123)

при обвинении лица использовать только те доказательства, которые получены законными 
действиями (ч. 2 ст. 50)

обеспечить предоставление квалифицированной юридической помощи каждому (ч. 1 ст. 48)

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы (ч. 2 ст. 24), обеспечить защиту 

материнства, детства и семьи (ч. 1 ст. 38)

обеспечить общедоступное и бесплатное дошкольное, основное общее и среднее 
профессиональное образование (ч. 2 ст. 43)

предоставлять информацию о состоянии окружающей среды 
(ст. 42)



Понятие и виды ограничений прав и свобод человека 
и гражданина

Классификация конституционных ограничений прав и свобод человека и гражданина

в зависимости от прав и 
свобод, которые 
ограничиваются

ограничения гражданских и политических прав

ограничения экономических, социальных и культурных 
прав

по времени действия
постоянные, установленные в Конституции РФ и 

федеральных законах
временные, которые должны быть прямо обозначены в 

акте о чрезвычайном положении

в зависимости от широты 
охвата

общие (распространяются на все права и свободы)

индивидуальные (распространяются только на 
отдельные права и свободы)

по сфере использования
государственные (федеральные, республиканские, 

краевые, областные)
муниципальные

по содержанию

финансово-экономические (запрет определенной 
экономической деятельности)

личные (арест, заключение под стражу)

организационно-политические (отставка и т. п.)

по способам 
осуществления

запреты

обязанности

приостановления, меры ответственности и т. д.



связаны с неблагоприятными условиями

символизируют уменьшение объема прав и свобод личности

Конституционные ограничения характеризуют следующие признаки

Конституционные ограничения – это установленные 
в конституционных нормах пределы, в которых субъекты должны действовать, использовать 

предоставленные им права и свободы

Механизмы охраны и защиты прав человека

государственную защиту (ст. 2, ч. 1 ст. 45, ч. 2 ст. 61)

защиту прав и свобод органами местного самоуправления (ст. 130)

защиту прав и свобод общественными объединениями и профессиональными союзами, 
правозащитными организациями 
(ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 45, ч. 1 ст. 48)

самозащиту прав гражданина, включающую:

– гражданско-правовую и уголовно-правовую защиту (ч. 2 ст. 45, ст. 52 и др.)

– публичные выступления граждан (ст. 31)

– обращения в СМИ (ст. 29)

международно-правовую защиту (ч. 3 ст. 46)

Конституция РФ в качестве форм защиты прав и свобод граждан предусматривает



механизм политических партий

механизм общественных объединений, профсоюзов

адвокатская деятельность

нотариат

средства массовой информации

Общественные механизмы охраны и защиты прав человека



законодательная и экспертно-аналитическая деятельность 
Федерального Собрания РФ

информационно-просветительская деятельность 
Уполномоченного по правам человека в РФ

контрольно-ревизионная деятельность Счетной палаты РФ

контрольно-надзорный, информационный и координационный 
механизм Правительства РФ

контрольно-надзорный, информационный и координационный 
механизм Президента РФ

контрольно-надзорный, информационный и координационный 
механизм Общественной палаты РФ

контрольно-надзорный механизм Совета при Президенте РФ по 
содействию развития институтов гражданского общества и правам 

человека
контрольно-надзорный, информационный и координационный 

механизм Прокуратуры РФ

механизмы 
защиты в 

системе органов 
исполнительной 

власти

парламентские 
механизмы

Государственные механизмы охраны и защиты прав человека

механизмы 
защиты в 
системе 

судебных 
органов

конституционное правосудие

суды общей юрисдикции

суд присяжных

мировые судьи

арбитражные суды



Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

Должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации учреждается в целях 
обеспечения государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами

Уполномоченным по правам человека в РФ может быть

гражданин РФ не моложе 35 лет

имеющий познания в области прав и свобод человека

имеющий опыт защиты прав и свобод человека

Назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека в РФ 
осуществляет Государственная Дума большинством голосов от общего числа депутатов при тайном 

голосовании

Президент РФ

Совет Федерации

депутатские объединения в Государственной Думе

депутаты Государственной Думы

Кандидатуру на должность Уполномоченного по правам 
человека могут предложить

Срок пребывания в должности Уполномоченного по правам человека в РФ составляет 5 лет. Одно и то же 
лицо может быть назначено на данную должность не более чем на два срока



Уполномоченный по правам человека в РФ не имеет права

заниматься политической деятельностью

заниматься любой иной оплачиваемой либо неоплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной или творческой

быть депутатом Государственной Думы, членом Совета Федерации, 
депутатом законодательного (представительного) органа субъекта 

Российской Федерации

состоять на государственной службе

быть членом политической партии или иного общественного 
объединения, преследующего политические цели

Уполномоченный по правам человека в РФ обладает правом личной неприкосновенности в 
течение срока, на который был избран. Он не может быть

привлечен к уголовной или налагаемой в судебном порядке 
административной ответственности без согласия Государственной 

Думы

задержан, арестован, подвергнут обыску (за исключением случаев 
задержания на месте преступления)

подвергнут личному досмотру (за исключением случаев, когда это 
предусмотрено федеральным законом для обеспечения 

безопасности других лиц)

его служебное и жилое помещение, багаж, транспортные средства, 
средства связи, документы также обладают неприкосновенностью



Уполномоченный по правам человека в РФ может быть освобожден от должности досрочно в 
случаях

занятия деятельностью, несовместимой со статусом 
Уполномоченного

вступления в законную силу в отношении него обвинительного 
приговора суда

неспособности по состоянию здоровья исполнять свои обязанности

по личному заявлению

Основной вид деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ – рассмотрение жалоб 
граждан РФ (иностранцев, лиц без гражданства) на нарушение прав человека в РФ

Жалобы подаются на решения или действия (бездействие)

государственных органов

органов местного самоуправления

государственных служащих, если ранее они обжаловались в 
судебном порядке, но заявитель не согласен с решениями, 

принятыми по его жалобе

Жалобы не принимаются

на решения Государственной Думы и Совета Федерации

на решения законодательных (представительных) органов субъекта 
РФ



Жалоба должна содержать

фамилию, имя, отчество заявителя

адрес заявителя

изложение существа решений, действий (бездействия), 
нарушавших его права

копии решений, принятых по его жалобе, рассмотренной в 
судебном или административном порядке

После получения жалобы Уполномоченный по правам человека

принимает жалобу к рассмотрению

разъясняет заявителю средства, с помощью которых он может 
защищать свои права и свободы

в случае необходимости передает жалобу государственному органу, 
органу местного самоуправления или должностному лицу, 

в компетенции которых разрешить жалобу по существу

мотивированно отказывает в принятии жалобы к рассмотрению 
(данный отказ не подлежит обжалованию)



Уполномоченный по правам человека может по собственной инициативе в пределах своей 
компетенции принять меры по защите прав и свобод граждан

в случае грубого и массового их нарушения

в случае защиты интересов лиц, не способных по тем или иным 
причинам защищать свои права

В целях проверки информации по жалобе Уполномоченный по правам человека имеет право

беспрепятственно посещать все органы государственной власти и 
местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их 

коллегиальных органов
беспрепятственно посещать предприятия, учреждения и 

организации независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, воинские части, общественные объединения

получать объяснения должностных лиц и государственных 
служащих, включая судей, по выясняемым в ходе рассмотрения 

жалобы вопросам
запрашивать и получать от государственных органов, органов 

местного самоуправления и у должностных лиц и государственных 
служащих сведения, документы и материалы, необходимые для 

рассмотрения жалобы
самостоятельно или с компетентными государственными органами, 

должностными лицами или с государственными служащими 
проводить проверку государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц
обращаться к экспертам с просьбой о проведении исследований и 

даче заключения по интересующим вопросам, связанным 
с жалобой

знакомиться с уголовными, гражданскими и делами об 
административных правонарушениях, решения (приговоры) по 

которым вступили в законную силу, с прекращенными 
производством делами и материалами, по которым отказано 

в возбуждении уголовных дел


