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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

 

            Под гарантиями следует понимать экономические, организационные, духовные и 

правовые условия и предпосылки, делающие реальностью осуществление основных прав и 

свобод, исполнение обязанностей человека и гражданина и обеспечивающие их охрану от 

незаконных ограничений и посягательств.  

            Соответственно можно выделить следующие группы данных гарантий.  

            Экономические гарантии. Можно подразделить на конституционные, 

содержащиеся в нормах Конституции иные, закрепленные в нормах финансового, 

налогового, земельного, экологического, гражданского и иных отраслях российского права. 

Для реализации большинства прав и свобод, а также выполнения обязанностей должны 

быть созданы экономические предпосылки. Можно себе представить, например, 

однобокость свободы труда при недостатке рабочих мест, когда данная свобода 

превращается всего лишь в свободу вынужденного безделья. Или: как человеку обеспечить 

право на медицинскую помощь — при бедности лечебных учреждений; право на отдых — 

при дороговизне путевок в санатории и дома отдыха и т.д. Экономические гарантии 

реализации прав и свобод закреплены в ст. 8,9 Конституции.  

            Организационные гарантии. Они выражаются в том, что имеется система органов 

и должностных лиц — государственных и местного самоуправления — целью деятельности 

которых являются обеспечение и охрана прав и свобод граждан, выполнения ими 

обязанностей. Эту задачу осуществляют все традиционно существующие органы — 

представительные, исполнительные, судебные.  

            Например, в области уголовного судопроизводства введен институт присяжных 

заседателей, призванный обеспечить в большей степени объективность при рассмотрении 

определенных категорий, дел и гарантировать право человека на жизнь и свободу (ч. 2 ст. 

20, ч. 2 ст. 47 Конституции РФ).  

            Уже более 10 лет в России функционирует Конституционный Суд, одной из сфер 

деятельности которого является проверка по жалобам на нарушение конституционных прав 

и свобод граждан и по запросам судов конституционности закона, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле (ч. 4 ст. 125 Конституции). Во многих 

субъектах РФ появились свои конституционные (уставные) суды.  

            Конституция РФ (п. «д» ч. 1 ст.103) предусмотрела пост Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. Он назначается на должность Государственной 

Думой и действует в соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 апреля 

1997 г. (в ред. 2008 г.) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».  

            Духовные гарантии. Раньше эту группу гарантий назвали бы идеологическими. Не 

вдаваясь в споры о терминах, отметим, что одна из важнейших групп гарантий связана с 

правильным пониманием и отношением в обществе к любым праву, свободе, обязанности. 

Меняются концепции, в существующие слова вкладывается новый смысл. Все это следует 

разъяснять гражданам, добиваясь такого восприятия ими своих возможностей, которое 

соответствует современному этапу развития общества.  

            Юридические гарантии. Определяя такие гарантии, во-первых, надо четко 

формулировать и устанавливать механизмы (процедуры) осуществления соответствующих 

прав, свобод, исполнения обязанностей. Во-вторых, должна быть определена 

ответственность граждан, их объединений, а также должностных лиц и государственных 

органов, органов местного самоуправления за правильное осуществление прав и свобод, 

злоупотребление ими, нарушение их, проявленный произвол по отношению к человеку и 

гражданину.  

            

             Специальные гарантии прав и свобод личности:  



 

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

            Конституция гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и 

гражданина (ч.1 ст.45). Это общее правило закрепляет обязанность государства 

различными правовыми средствами обеспечивать защиту прав и свобод, осуществлять их 

регулирование. Кто конкретно занимается защитой прав? Полномочия законодательных 

органов по этим вопросам входят как в ведение РФ (регулирование и защита), так и в 

совместное ведение Федерации и ее субъектов (защита). 

            Все органы российского государства, которые связаны с защитой прав человека, 

можно условно разделить на две большие группы: 

            - органы, для которых защита прав граждан является важным, но не основным видом 

деятельности. К данной группе относятся: Президент, ФС. Законодательные органы 

субъектов, Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов, органы МСУ; 

            - органы, для которых правозащитная функция является основным видом 

деятельности. Ко этой группе относятся такие специализированные правозащитные 

органы, как суды, прокуратура, институт Уполномоченного по правам человека в РФ и 

субъектах. 

            Гарантом прав и свобод выступает Президент РФ. 

            Обязанность осуществлять меры по обеспечению прав и свобод входит и в число 

полномочий Правительства РФ. 

            Эта функция составляет главное назначение судебной системы. 

            2) Запрет на издание законов, отменяющих или умаляющих права и свободы 

человека (ст. 55); 

            3) Пределы ограничения прав и свобод личности только законом(ст.55,56)  

            Пределы конституционных прав и свобод — это границы заложенных в них 

возможностей, условия и реализации, установление которых призвано не допустить 

ущемления прав других обладателей основных прав или общих интересов. При 

определении таких границ и условий должы быть соблюдены правила, выступающие в роли 

«пределов»: 1) установление только законом; 2) недопустимость подрыва сути основного 

права. Гарантией от превышения пределов основного права является возможность его 

защиты. По форме пределы конституционных прав и свобод подразделяются на прямые и 

косвенные. Прямые ограничения могу носит общий (касаться всех прав) или конкретный 

характер (относиться к определенному праву). Они облекаются также в форму запретов. 

Косвенные ограничения прав и свобод вытекают из установленных конституцией 

принципов конституционного строя, характеристик государства. Ограничения 

конституционных прав и свобод допускаются при особых ситуациях и в связи с 

установленными законом правилами (например, при введении режима чрезвычайного 

положения) 

            Статья 55 Конституции РФ устанавливает, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены 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. 

            Например, в условиях действия чрезвычайного положения могут вводиться 

следующие меры и ограничения: ограничения свободы передвижения, особый режим 

въезда и выезда, запрет проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, 

иных массовых мероприятий, запрет забастовок, комендантский час (т. е. запрет находиться 

в установленное время суток на улицах и в иных общественных местах без специально 

выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность). 

            4) Запрет обратной силы закона, устанавливающего или отягчающего 

ответственность (ст54)  

            5) Судебная защита прав и свобод личности (ст.46).  



            Российская Конституция гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод 

(ст.46). Такая защита наиболее эффективна. В суд могут быть обжалованы любые решения 

и действия органов государственной власти, органов МСУ и должностных лиц. Объектами 

обжалования могут быть действия, а также законы, указы Президента и постановления 

Правительства. Суд, таким образом, осуществляет надзор за законностью в стране. 

Процедура обращения граждан в судебные органы регулируется законом РФ «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

            6) Правило подсудности (ст.47).  

            Подсудность — это свойство дела, в силу которого оно подлежит рассмотрению в 

том или ином суде. Закон устанавливает три вида подсудности: 

            1) предметную (зависит от тяжести совершенного преступления, сложности 

уголовного дела или характера гражданского дела); 

            2) территориальную (зависит от места совершения преступления, места окончания 

предварительного расследования, места жительства ответчика или нахождения спорного 

имущества); 

            3) персональную (зависит от ведомственной принадлежности или должностного 

положения подсудимого). Смысл правила, установленного частью первой статьи 47, 

состоит в том, что, во-первых, подсудность должна быть строго установлена законом и, во-

вторых, суды не вправе произвольно ее изменять. 

            Каждый человек должен знать, какой суд или какой судья будет рассматривать его 

дело, если таковое возникнет. В этом находит одно из проявлений принцип равенства 

граждан перед законом и судом. Право на законного судью появилось в нашем 

конституционном законодательстве впервые. 

            7) Суд присяжных заседателей (ст.47)  

           Под судом с участием присяжных заседателей следует понимать такое судебное 

установление, в котором 12 присяжных заседателей — народное представительство в суде 

— отдельно от судьи решают вопрос о виновности подсудимого, а судья-

председательствующий руководит ходом судебного заседания и на основании вердикта 

присяжных либо оправдывает подсудимого, либо выносит обвинительный приговор, 

квалифицируя деяние по соответствующей статье Уголовного кодекса и назначая 

уголовное наказание. 

           Суды присяжных рассматривают все уголовные дела, отнесенные законом к 

подсудности Верховных судов республик, судов краев, областей, автономной области, 

автономных округов, и функционируют только при этих судах пока лишь в 9 субъектах 

Федерации. Таким образом, суды присяжных рассматривают дела о наиболее опасных 

преступлениях (убийство, бандитизм, измена Родине и др.). Обвиняемый обладает правом 

выбора между судом присяжных и коллегией из трех профессиональных судей. Это очень 

важная гарантия, если учесть, что присяжные могут быть ригористично настроены против 

преступлений на почве национальной розни, социального неравенства, 

            8) Получение квалифицированной юридической помощи(ст.48)  

            Гарантией получения квалифицированной юридической помощи каждому, кто в ней 

нуждается, является разветвленная сеть ассоциаций юристов-адвокатов, которые 

осуществляют защиту и представительство по уголовным, гражданским и 

административным делам, дают советы, составляют юридические документы, заключают 

договоры от имени своих клиентов и выполняют другие поручения правового характера. 

Квалифицированная правовая помощь обеспечивается высшим юридическим 

образованием, достаточным опытом работы и специализацией адвокатов. Качество 

правовой помощи повышается благодаря конкуренции между адвокатами, состоящими в 

республиканских, краевых, областных коллегиях адвокатов, и юристами, не входящими в 

эти ассоциации (занимающимися по лицензиям частной практикой, объединенными в 

юридические кооперативы, бюро, фирмы, не входящие в коллегии). 

 



            Отделение адвокатуры от государства, придание ей статуса добровольной 

ассоциации юристов, не оплачиваемой государством, но и не преследующей коммерческих 

целей, децентрализованное ее построение (нет общероссийской коллегии адвокатов) 

гарантируют не-зависимость адвокатуры, ее способность противостоять необъективному 

ведению предварительного рас-следования и судебного разбирательства. Адвокат не 

вправе разгласить доверенные ему клиентом сведения, не может быть допрошен о 

содержании этих сведений (статья 72 УПК РСФСР), он не может расходиться в позиции с 

обвиняемым, отрицающим свою вину. Это необходимые условия безбоязненного 

обращения граждан в адвокатуру. 

            Право гражданина на оказание ему квалифицированной юридической помощи 

закреплено в отраслевом законодательстве. В уголовном процессе право пользоваться 

услугами защитника принадлежит подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, 

осужденному; услугами представителя — потерпевшему, гражданскому истцу и 

гражданскому ответчику. 

            9) Презумпция невиновности(ст.49) 

            Из принципа презумпции невиновности вытекает ряд правовых последствий, 

получивших закрепление в том числе в других частях статьи 49 Конституции РФ. 

            Одним из таких последствий является освобождение обвиняемого от обязанности 

доказывать свою невиновность. Вина должна быть доказана органами дознания, 

предварительного следствия и суда. Неисполнение этого требования закона ведет к 

прекращению уголовного дела, прекращению уголовного преследования в отношении 

подозреваемого (обвиняемого), оправданию подсудимого. Даже признания обвиняемым 

своей вины (которое раньше считалось «царицей доказательств») недостаточно для 

вынесения обвинительного приговора, оно может быть принято в расчет только при 

условии, что подтверждено совокупностью доказательств. 

            Из презумпции невиновности вытекает также правило о том, что неустранимые 

сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Неустранимыми считаются 

сомнения в случаях, когда добытые законными методами достоверные доказательства не 

позволяют прийти к однозначному выводу о виновности лица, а законные способы 

собирания доказательств исчерпаны. В основе обвинительного приговора суда должны 

лежать не предположения, а точно установленные факты и доказанные обстоятельства. 

            10) Запрет повторного осуждения (ст.50) 

            Основной смысл данного конституционного положения зафиксирован в нормах 

уголовно-процессуального права, исходя из которых уголовное преследование в 

отношении подозреваемого или обвиняемого подлежит прекращению в случае наличия в 

отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по 

тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении 

уголовного дела по тому же обвинению, а также наличия неотмененного постановления 

органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же 

обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 27 Уголовно-

процессуального кодекса РФ). 

            Из рассматриваемого конституционного положения также следует вывод о 

недопустимости проведения параллельных производств по обвинению одного и того же 

лица в том же преступлении независимо от наличия или отсутствия в каком-либо из этих 

дел окончательного решения. 

            11) Недействительность незаконно полученных доказательств (ст50) 

            Принцип недопустимости использования доказательств, полученных с нарушением 

требований федерального закона - Уголовно-процессуального кодекса РФ, означает, что 

такие «доказательства» признаются не имеющими юридической силы и не могут быть 

положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из 

обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. 



            Данное положение является одной из важнейших сторон презумпции невиновности: 

несмотря на то, что эти доказательства могут свидетельствовать о действительном 

совершении преступления, их постановка, например, в основу обвинительного приговора 

невозможна из-за того, что незаконность получения ставит под сомнение их достоверность. 

            К незаконным, например, можно отнести доказательства, полученные с нарушением 

права на защиту: несвоевременное допущение адвоката к участию в процессе, отсутствие 

переводчика и т.п. 

            12) Пересмотр приговора (ст.50)  

            Пересмотр приговора предполагает, что каждый приговор может быть проверен 

вышестоящим судом по жалобе осужденного (оправданного), его защитника (законного 

представителя), потерпевшего, представлению прокурора компетентной инстанцией 

(апелляционной или кассационной), хотя это и не означает, что каждый проверяемый 

приговор в обязательном порядке должен быть отменен или изменен. 

            Порядок пересмотра приговора вышестоящим судом установлен главами 45.1, 47.1, 

48.1 и 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

            Право на пересмотр приговора является дополнительной гарантией от незаконного 

или необоснованного привлечения человека к уголовной ответственности, так как оно 

обеспечивает дополнительную проверку законности и обоснованности осуждения. 

            Помимо права на пересмотр приговора нормами Конституции РФ предусмотрено 

право осужденного просить о помиловании или смягчении наказания. Помилование – это 

освобождение от наказания или его замена другим, более мягким наказанием. Согласно 

пункту «в» статьи 89 Конституции РФ, помилование осуществляет Президент РФ, который 

имеет право помиловать любого осужденного, совершившего преступление, независимо от 

степени его тяжести. В акте о помиловании Президент РФ вправе освободить от 

дальнейшего отбывания наказания лицо, осужденное за преступление, либо сократить 

назначенное наказание, либо заменить более мягким видом наказания, либо снять 

судимость с лица, отбывшего наказание. 

            Издание указа о помиловании не означает внесения изменений в приговор суда или 

его отмену - этот акт лишь изменяет характер исполнения приговора. Поэтому факт 

помилования осужденного не лишает его права добиваться отмены или изменения 

приговора в установленном уголовно-процессуальным законом порядке. 

            13) Гарантии от самообвинения (ст.51)  

            Регламентируемое данной статьей право любого человека не свидетельствовать в 

суде или ином органе против себя самого, своего супруга и близких родственников является 

одним из неотъемлемых прав человека. Это право служит гарантией, обеспечивающей 

достоинство человека, неприкосновенность его частной жизни, личной и семейной тайны, 

защиту его чести и доброго имени, возможность защиты им своих прав и свобод, 

рассмотрение дел в судах на основе презумпции невиновности и состязательности. 

            Хотя Конституция не ограничивает применение данного конституционного 

положения какой-либо сферой правоотношений, жизненно важное значение оно имеет 

именно в сфере уголовного права и процесса. 

            Лицо, в каком бы правовом положении оно ни находилось (свидетель, потерпевший, 

подозреваемый, обвиняемый и т.д.), вправе не давать показаний против самого себя и своих 

близких, к числу которых действующее законодательство относит супруга (супругу), 

родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушку, 

бабушку и внуков (ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ). 

            Из изложенного следует несколько выводов: 

            Во-первых, любой человек вправе по своему усмотрению решать, свидетельствовать 

ему в отношении себя самого, своего супруга и близких родственников или отказаться от 

дачи показаний. 



            Во-вторых, суды и иные правоприменительные органы не могут обязать 

допрашиваемое лицо в той или иной форме свидетельствовать против себя, супруга и 

близких родственников. 

            В-третьих, доказательства, которые были получены от подозреваемого, 

обвиняемого, их близких родственников принудительно или вследствие неразъяснения 

права отказаться от дачи показаний, не могут быть положены в основу выводов и решений 

по уголовному делу. 

            В-четвертых, отказ от дачи показаний, а применительно к обвиняемому 

(подозреваемому) также дача заведомо ложных показаний не могут влечь для них 

уголовную или иную ответственность. 

            Освобождение от обязанности давать свидетельские показания возможно также в 

иных случаях, установленных федеральным законом. Имеются в виду случаи, когда 

определенные лица могут иметь право не давать показаний, исходя из иных обстоятельств, 

к которым можно отнести, например: нахождение лица в какой-либо должности, 

выполнение лицом определенных видов деятельности, связанных с получением сведений, 

составляющих тайну (например, адвокат, врач, священник) и др. 

            14) Гарантии прав потерпевших (ст52) 

            Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба. 


