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Предисловие 
 

Проблема прав и свобод человека находится в центре внимания 
многочисленных научных правовых и исторических публикаций, ко-
торые задают тон и содержание научным поискам, формируя направ-
ления развития науки и образования.  

В настоящем учебном пособии рассматриваются как общетеоре-
тические, так и практические вопросы, связанные с проблемами обес-
печения прав человека в деятельности правоохранительных органов. 
Научную основу составляют современные научно-теоретические кон-
цепции и мировые стандарты прав и свобод человека.  

Актуальность пособия обусловлена социальными и охранитель-
ными целями государства, политической оценкой проблем защиты 
прав и свобод человека, а также научной дискуссией, посвященной 
указанным проблемам, которые занимают сегодня ключевое положе-
ние в научной и общественно-политической жизни. 

Целями учебного пособия являются: раскрытие вопросов, касаю-
щихся обеспечения прав и свобод человека; формирование у слушате-
лей мировоззренческих установок личности на основе гуманизма и об-
щечеловеческих ценностей, а также представлениях о правах человека, 
механизмах их реализации и защиты; повышение уровня правовой 
культуры граждан; укрепление общегуманистических основ в прак-
тике воспитания молодежи. 
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1. Права человека как феномен мировой культуры 
 

Права и свободы человека как феномен мировой культуры и ду-
ховности являются одной из ведущих проблем многовековой истории 
политико-правовой мысли и рассматриваются с позиции политиче-
ского, нравственного, философского, религиозного и юридического 
мировоззрения. Становление такого правового явления, как права че-
ловека, прошло многовековой исторический процесс, который вклю-
чил в себя многие правовые памятники Древнего Востока, Рима и Гре-
ции; учения Сократа, Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, 
Дж. Локка, Г. Гроция, научные труды философов и юристов эпохи 
Просвещения и Нового времени. Так, идеи естественного равенства 
людей (равенство между всеми людьми в силу только одной их чело-
веческой природы) занимали значительное место в трудах древнегре-
ческих софистов (Протагора, Антифонта, Ликофрона), а также китай-
ских мыслителей (Мао Цзы, Конфуция) еще в VI–IV вв. до н. э. Древ-
неримским юристам принадлежит заслуга в разработке понятий субъ-
екта права и равенства перед законом. Особое значение имеют науч-
ные наследия Гегеля и Канта.  

На всех этапах развития общества понимание сущности право-
вого состояния человека формировалось под влиянием философских 
взглядов и правовой регламентации. Это было обусловлено двойствен-
ным характером природы прав человека, который оформился в есте-
ственно-правовую и позитивистскую теории. Стержневым для этих 
теорий стало понимание природы прав человека и источников их про-
исхождения. Иллюстрированием сущности этих теорий может высту-
пать высказывание итальянского профессора Черони о том, что для 
естественно-правовой теории характерен вывод прав человека за 
рамки морали, критериев справедливости безотносительно к юридиче-
ским порядкам, а позитивная теория подчеркивает положительную 
природу современного права как права, установленного или гаранти-
рованного государством. 

Современные представления о правах и свободах человека и их 
реализация основываются на четырех подходах. 

1. Подход, обусловленный либеральной концепцией прав чело-
века, основой которой является признание естественности и неотчуж-
даемости прав и свобод человека и закрепления в праве таких условий, 
которые обеспечивают его свободу и свободное развитие.  
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2. Подход, связанный с марксистско-ленинской концепцией. 
В своей основе это «коллективистский» подход, базирующийся на 
приоритете интересов определенного коллектива (общества, класса) 
над интересами личности, ограничении его прав общественными ин-
тересами. Коллективистская концепция нашла свое воспроизводство в 
правовой системе социалистических стран. Социалистическое право 
устанавливало ранжирование прав человека и гражданина, приоритет 
отдавался социально-экономическим правам, а также разграничению 
прав граждан (человека) и прав трудящихся. Установленные ограниче-
ния обусловливались приоритетностью интересов общества и госу-
дарства. 

3. Подход, основывающийся на традиционном мусульманском 
праве. По его канонам всемирный суверенитет принадлежит Аллаху, 
человек не свободен распоряжаться собой, поскольку его действия 
определены велениями Аллаха. Акцент в правовом регулировании пе-
реносится с прав на обязанности перед Аллахом, обществом правовер-
ных мусульман. Ограничения прав человека обусловлены религиоз-
ными установками. 

4. Подход, сформированный в пределах обычного права, сущ-
ность которого заключается в том, что человек является «неотъемле-
мой клеточкой» своего племени (семьи). Любые права и интересы лица 
связаны исключительно с интересами племени, что, в свою очередь, не 
позволяет человеку реализовывать свои права вне коллектива или ин-
дивидуально. 

Следует также отметить общую тенденцию к тому, что во второй 
половине XX в. под влиянием международных актов в сфере прав че-
ловека происходит смягчение исторического противостояния есте-
ственно-правового и позитивистского (отождествляющего право и за-
кон) подходов к праву и даже их сближение, которое нашло отраже-
ние в конституционной и судебной практике зарубежных государств. 
Так, позитивистский подход к природе прав человека, взаимоотноше-
ниям государства и личности, содержащийся в конституциях Ав-
стрии, ФРГ, преодолел разрыв с нравственными, личностными, соци-
альными ценностями и пошел по пути позитивного закрепления есте-
ственных прав и принципов, их охраны и защиты. 

Сущность систематизации прав и свобод человека заключается в 
их классификационном оформлении на основе определенных крите-
риев. Базовым критерием систематизации считается правовое положе-
ние человека в государстве, т. е. непосредственно его гражданство. 
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В классификационную систему входят также все политико-правовые и 
морально-этические константы общества, диалектически связанные с 
качеством прав и свобод человека. 

Структура прав человека представляет собой комплексное 
оформление существующего многообразия прав и свобод человека. 
Права человека имеют сложную структуру: существуют определенные 
различия между понятиями «права человека» и «права гражданина», 
«права человека» и «свободы человека», «основные (фундаменталь-
ные) права человека» и «другие права человека», «права индивида» и 
«коллективные права». 

Существуют следующие классификационные модели прав че-
ловека:  

- по сферам жизнедеятельности: личные (гражданские), полити-
ческие, экономические, социальные, культурные, экологические права; 

- по гражданскому состоянию: права гражданина, права ино-
странцев, права беженцев; 

- по времени возникновения: первое, второе, третье и четвертое 
поколения прав человека; 

- по происхождению: природные и приобретенные; 
- по политическому статусу: права человека, права гражданина; 
- по субъектам-носителям: индивидуальные и коллективные. 
Основные права и свободы человека составляют права и свободы, 

закрепленные в основных законах государств (конституциях) и меж-
дународно-правовых документах по правам человека, в частности в 
Международном билле о правах человека, в Европейской конвенции 
по защите прав человека и основных свобод 1950 г., в Европейской со-
циальной хартии 1961 г. и др. Основные права и свободы – это стер-
жень правового статуса лица, который является источником возникно-
вения и развития других прав (производных), необходимых для нор-
мальной жизнедеятельности человека. 

Личные (гражданские) права человека призваны обеспечивать 
свободу и автономию индивида, юридическую защищенность от лю-
бого незаконного внешнего вмешательства. Они производны от есте-
ственного права на жизнь и свободу, которым от рождения обладает 
каждый человек, и делятся на физические и духовные. Под физиче-
скими правами понимается право на жизнь, личную неприкосновен-
ность, свободу передвижений, выбор места жительства, безопасную 
окружающую среду, жилище и т. д. В свою очередь к духовным правам 
относятся: право на имя, честь и достоинство личности; право на 
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жизнь; право на свободу и личную неприкосновенность; право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; право 
на защиту своей чести и доброго имени; право на тайну переписки,   
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; 
право на свободное передвижение, на выбор места пребывания и жи-
тельства и др. 

Политические права – это определенные возможности участво-
вать в общественной и государственной жизни, непосредственно 
участвовать в различных объединениях и др. Сюда относятся право че-
ловека на гражданство, право определять и указывать свою националь-
ную принадлежность, право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов, право на про-
ведение собраний, митингов и демонстраций, право на участие в 
управлении делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей, право избирать и быть избранным, право обра-
щения в государственные органы и др. 

В конституциях многих государств личные (гражданские) права 
объединяют в одну группу с политическими правами. Основанием 
для этого служит преимущественно негативный характер тех и дру-
гих, а также направленность обоих видов этих прав на обеспечение 
свободы личности в ее индивидуальных и общественных проявле-
ниях. 

Экономические права – это возможность участия человека в про-
изводстве материальных и духовных благ. Это право частной соб-
ственности, право на владение, пользование и распоряжение своим 
имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами, 
право на участие в кооперативной, акционерной, муниципальной, гос-
ударственной собственности, право на предпринимательскую деятель-
ность, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию и т. д. 

Социальные права – это возможность человека по обеспечению 
себе надлежащих социальных условий жизни. Среди них наиболее 
важное значение имеют: право на труд и социальное обеспечение; 
право на жилище; право на отдых, охрану здоровья и медицинскую 
помощь; право свободно распоряжаться своей рабочей силой, исполь-
зовать ее самостоятельно или по трудовому договору.  
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Экологические права – это права человека на безопасную эколо-
гическую среду, на достоверную информацию о состоянии окружаю-
щей среды, на возмещение ущерба, причиненного здоровью человека 
или имуществу экологическими правонарушениями. 

Культурные права – это возможность доступа человека к духов-
ным ценностям своего народа (нации) и всего человечества. В данную 
группу входят права на пользование родным языком, на свободный 
выбор языка общения, свободу совести и вероисповедания, а также на 
образование, свободу литературного, художественного, научного, тех-
нического и других видов творчества, право на доступ к культурным 
ценностям. 

Информационные права характеризуют новую эпоху развития 
личности и общества. От их закрепления и соблюдения зависит реали-
зация правового статуса личности. Сюда относятся свобода мысли и 
слова, право искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом, свобода массовой ин-
формации. 

Поколение прав человека  
Первым поколением прав человека (начало XVIII в.) признаются 

те традиционные либеральные ценности, которые были сформулиро-
ваны в процессе осуществления буржуазных революций, а затем кон-
кретизированы и расширены в практике и законодательстве демокра-
тических государств. Речь идет о личных (гражданских) и политиче-
ских правах, которые выражали так называемую негативную свободу, 
обязывавшую государство воздерживаться от вмешательства в сферу 
личной свободы человека и создавать условия участия граждан в по-
литической жизни. 

Второе поколение прав человека (начало XX в.) сформировалось 
в процессе борьбы народов за улучшение собственного экономиче-
ского уровня, повышение культурного статуса (так называемые пози-
тивные права), для реализации которых необходимы организационная, 
планирующая и другие формы деятельности государства. Для осу-
ществления прав второго поколения недостаточно защиты человека от 
вмешательства государства в его частную жизнь. Задача состоит в со-
здании социальных программ, ведении всесторонней организационной 
и хозяйственной деятельности, которая позволила бы гарантировать 
провозглашенные права. 
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После Второй мировой войны (50-е гг. XX в.) было сформировано 
третье поколение прав человека – права и свободы наций, народов, госу-
дарств. Основные права народа (нации) – это определенные возможно-
сти каждой нации (народа), которые необходимы для нормального ее 
существования и развития в конкретных исторических условиях,     
объективно обусловленные достигнутым уровнем развития человече-
ства и которые должны быть равными для всех народов и наций. Осо-
бенность этих прав состоит в том, что они являются коллективными и 
могут осуществляться сообществом, ассоциацией. К третьему поколе-
нию прав человека относят так называемые права солидарности: право 
на развитие, мир, здоровую окружающую среду, общее наследство    
человечества, право на коммуникацию. Права третьего поколения – 
это коллективные права, а не новые права индивида. Отдельный чело-
век участвует в их осуществлении, однако это связано не с его личным 
статусом, а с его положением как члена сообщества. 

Приведенная классификация является традиционной и наиболее 
используемой в науке и практике. Такая логика деления прав и свобод 
получила в первую очередь свое отображение в Международном билле 
о правах человека (Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 
1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 
от 16 декабря 1966 г. и Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах от 16 декабря 1966 г.) и Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 

Выделение трех поколений прав в значительной мере условно, но 
оно наглядно показывает последовательную эволюцию данного инсти-
тута, историческую связь времен, общий прогресс в этой области. 

Сегодня пришло время говорить о четвертом поколении прав че-
ловека, соединяющем в себе как разработку новых приоритетных тем 
в этой области (например, проблем биоэтики, прав национальных 
меньшинств, борьбы с расизмом и ксенофобией, противодействия тер-
роризму и организованной преступности, положения детей и т. д.), так 
и их реализацию с помощью международного контроля, мониторинга 
за соблюдением прав и свобод. 

Четвертое поколение прав человека – это правовой ответ вызову 
XXI в., когда речь идет уже о выживании человечества как биологиче-
ского вида, о сохранении цивилизации, о дальнейшей, космической со-
циализации человечества. С появлением этого нового поколения прав 
человека возникли международно-правовые процессуальные институты, 
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обеспечивающие эти права. Следует отметить, что права человека чет-
вертого поколения оформились как духовно-нравственные права и 
свободы. Эти права провозгласили и провозглашают духовно-нрав-
ственные ценности личности. Сегодня эта группа прав получила назва-
ние «соматические права». 

Право индивида – естественное право, принадлежащее ему от 
рождения, одна из главных ценностей человеческого бытия, выступа-
ющая источником всех процессов, происходящих в обществе. Наруше-
ние естественных прав человека деформирует нормальное развитие 
как самого человека, так и общества в целом. Коллективные права 
(права народа, нации, сообщества, ассоциации) не являются естествен-
ными, поскольку формируются по мере становления интересов опре-
деленного сообщества. Их нельзя рассматривать как сумму индивиду-
альных прав лиц, являющихся членами сообщества. Коллективные 
права определяются целями и интересами коллективного образования.  

Права человека – возможности, связанные с самим человеческим 
существом, его существованием и развитием. К этому виду прав отно-
сятся: право на жизнь и уважение к достоинству человека, право на 
свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность 
жилища, право на невмешательство в личную и семейную жизнь и т. п. 
Другими словами, это гарантированная законом мера свободы (возмож-
ности) личности, которая в соответствии с достигнутым уровнем эво-
люции человечества способна обеспечить ее существование и развитие 
и закреплена в качестве международного стандарта как общая и рав-
ная для всех людей.  

Права человека и права гражданина тесно взаимосвязаны, однако не 
являются тождественными понятиями. Гражданин – человек, который 
законом признается юридически принадлежащим данному государ-
ству. Если права человека закреплены в международно-правовых ак-
тах, то права гражданина – в конституции определенного государства. 
Права гражданина связаны со сферой отношений человека с обще-
ством, государством, их институциями. Основу этого вида прав со-
ставляет принадлежность человека к государству, гражданином кото-
рого он является. Примерами прав гражданина являются: право на сво-
боду объединения в политические партии и общественные организа-
ции, право участвовать в управлении государственными делами и т. п. 

Естественные права человека – возможности, связанные с самим 
его существованием и развитием.  
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Приобретенные права – возможности, характеризующие в основ-
ном социально-политический статус человека и гражданина (право на 
предпринимательскую деятельность, избирательное право и т. д.). 

Таким образом, права человека – феномен мировой культуры и 
духовности человека, который является проявлением его жизненно 
важных потребностей и интересов, а также специфических отношений 
в системе «человек – общество – государство». 

 
 

  



12 

2. Современное общество и права человека:  
понятие, сущность, классификация 

 
Ключевые понятия  
Аннексия – насильственное присоединение государством терри-

тории другого государства. Международное право запрещает любое 
насильственное присоединение какой-либо территории. 

Беженец – лицо, покинувшее свою страну по причине обоснован-
ного опасения стать жертвой преследования на основе расы, религии, 
национальности, политического мнения или принадлежности к соци-
альной группе.  

Биоцид – международное преступление против человечества, 
направленное только против человека и других живых существ. Пред-
намеренное и массовое уничтожение людей и живой природы с помо-
щью оружия массового уничтожения в целях достижения военного 
преимущества над противником и победы в вооруженном конфликте. 

Военные преступления (в международном праве) – исключи-
тельно серьезные нарушения законов и обычаев войны:  

– бессмысленное разрушение населенных пунктов;  
– захват и убийство заложников;  
– нападение на лиц, прекративших участие в военных действиях 

и др.; 
– нападение на установки или сооружения, содержащие опасные 

силы;  
– ограбление общественной или частной собственности;  
– принуждение военнопленного служить в вооруженных силах 

неприятельской державы;  
– разорение, не оправданное военной необходимостью; 
– убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся 

в море;  
– убийства, истязания и увод в рабство или для других целей 

гражданского населения оккупированной территории. 
Гарантии прав и свобод – это целостная система социально-эко-

номических, политических, нравственных, юридических, организаци-
онных предпосылок, условий, средств, способов, процедур, создаю-
щих равные возможности личности для осуществления своих прав, 
свобод и интересов. 
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Гарантии прав и свобод человека и гражданина – условия, сред-
ства, меры, направленные на обеспечение их осуществления, на их 
охрану и защиту.  

Геноцид (в уголовном праве Российской Федерации) – преступ-
ление против мира и безопасности и человечества. 

Геноцид (в международном праве) – действия, направленные на 
полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расо-
вой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, при-
чинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятство-
вания деторождению, принудительной передачи детей, насильствен-
ного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитан-
ных на физическое уничтожение членов этой группы. 

Гражданские (личные) права и свободы – это такие права и сво-
боды, которые создают основу жизнедеятельности гражданина как че-
ловека и как личности. 

Декларация – документ, подписываемый государствами, выра-
жающими свое согласие с перечнем каких-либо задач и принципов. 
Декларация не является юридически обязательным документом, од-
нако имеет моральный вес.  

Дискриминация – любое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение, основанное на расе, цвете кожи, языке, религии, мне-
нии, социальном, национальном или этническом происхождении, ко-
торые препятствуют признанию и осуществлению на основе равенства 
прав человека и основополагающих свобод в политической, экономи-
ческой, социальной, культурной или любой другой областях обще-
ственной жизни.  

Докладчик – представитель, который представляет доклад о су-
ществующем положении. В данном случае специальный докладчик яв-
ляется представителем, который собирает факты, посещает тюрьмы, 
проводит беседы с жертвами и дает рекомендации в отношении содей-
ствия уважению прав человека.  

Европейский суд по правам человека (известный также как Евро-
пейский суд, Страсбургский суд, ЕСПЧ) – это международный судеб-
ный орган по рассмотрению жалоб на нарушение прав человека. 

Естественные права человека – возможности, связанные с са-
мим существованием и развитием человека.  

Законность – обязанность государства предоставлять юридиче-
ские гарантии прав, которые обеспечивают достоинство индивидуума.  
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Индивидуальный статус – статус, отражающий конкретику от-
дельного лица (пол, возраст, семейное положение, должность, трудо-
вой стаж и т. п.) и представляющий собой совокупность персонифици-
рованных прав и обязанностей личности. 

Конвенция – соглашение, заключенное между государствами, 
синоним договора. Является юридически обязательной для всех рати-
фицировавших ее государств.  

Конституционная обязанность – зафиксированное в тексте Ос-
новного Закона правило поведения (юридическое предписание), выра-
жающее личные и общезначимые интересы и представляющее собой 
меру должного, общественно необходимого, а в некоторых случаях – 
и возможного поведения гражданина, опирающееся на «силовое 
начало», т. е. на возможность применения мер государственного при-
нуждения (санкций). 

Конституционно-правовые основания ограничений основных 
прав и свобод человека и гражданина – обусловленные философско-
правовой концепцией свободы личности и закрепленные в Конститу-
ции России, федеральных конституционных законах и федеральных 
законах обстоятельства, создающие угрозу конституционно защищае-
мым ценностям и определяющие границы реализации человеком и 
гражданином своих прав и свобод и обеспечивающие соблюдение 
необходимого баланса между интересами личности, общества и госу-
дарства. 

Личность – это человек, обладающий совокупностью определен-
ных социально значимых свойств, проявляющихся в его отношениях с 
другими людьми. 

Международное преступление – тягчайшее международно-про-
тивоправное деяние, посягающее на основы существования государств 
и наций, подрывающее важнейшие принципы международного права, 
угрожающее международному миру и безопасности. Ответственность 
за международные преступления несет государство.  

Международно-правовые принципы прав человека – наиболее об-
щие ориентиры соблюдения и защиты прав и свобод личности, откло-
нение от которых недопустимо. 

Международные стандарты в области прав человека – между-
народно-правовые нормы, закрепляющие и развивающие принципы 
прав человека. 
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Механизм защиты прав и свобод человека – это установленная и 
гарантированная законом система обеспечения правового статуса лич-
ности, которая включает в себя упорядоченную деятельность органов 
публичной власти, негосударственных правозащитных организаций и 
самостоятельную реализацию субъективных прав и свобод, направ-
ленную на предупреждение, пресечение и восстановление нарушен-
ных прав и свобод при соблюдении надлежащего баланса публичных 
и частных интересов. 

Миротворчество – деятельность по разрешению конфликтов 
посредством таких мирных способов, как переговоры, решение споров 
в судебном порядке, санкции или соглашения о прекращении огня.  

Неблагоприятное положение – положение, в котором могут ока-
заться все группы, сталкивающиеся со структурными барьерами          
(т. е. барьерами, создаваемыми обществом), препятствующими до-
ступу к ресурсам, привилегиям и возможностям. Эти барьеры явля-
ются следствием взаимоотношений структур власти, которые суще-
ствуют во всех обществах, и относительной ценности, которую обще-
ство определяет для каждой группы.  

Негативные права – права, выражающие независимость лично-
сти от власти государства, обозначающие пределы невмешательства 
государства в область свободы и самовыражения индивида.  

Общий правовой статус личности – это статус лица как гражда-
нина государства, закрепленный в конституции. Реализуется в рамках 
общих правоотношений, которые возникают между личностью и 
государством на основе норм международного и внутригосударствен-
ного права. 

Основные права народа (нации) – это определенные возможности 
каждой нации (народа), которые необходимы для нормального ее су-
ществования и развития в конкретно-исторических условиях. Они объек-
тивно обусловлены достигнутым уровнем развития человечества и 
должны быть равными для всех народов и наций. 

Основные права человека – гарантированная законом мера свободы 
(возможности) личности, которая в соответствии с достигнутым уров-
нем эволюции человечества способна обеспечить существование и раз-
витие личности и закреплена в качестве международного стандарта 
как общая и равная для всех людей. 

Отраслевой правовой статус личности – это такой статус лич-
ности, который определяется нормами конкретной отрасли права. 
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Пакт – синоним договора, конвенции; соглашение между госу-
дарствами.  

Политические права и свободы – ϶ᴛᴏ права и свободы, которые 
определяют пределы политической деятельности граждан и формы их 
участия в управлении делами общества и государства. 

Политический геноцид – агрессивная внутриполитическая дея-
тельность определенных социальных сил, направленная на развал ос-
нов государственности страны и разрушение естественноисториче-
ской общности людей с целью удовлетворения своих корыстных инте-
ресов. 

Права гражданина – это коллективная воля общества, которая 
призвана обеспечить государство. 

Права человека – это охраняемая законом мера возможного пове-
дения, направленная на удовлетворение интересов человека. 

Право индивида – естественное право, принадлежащее ему от 
рождения, одна из главных ценностей человеческого бытия, которая 
выступает источником всех процессов, происходящих в обществе. 

Право на самозащиту – способы защиты прав, которые не пред-
полагают обращение за помощью ни к административным, ни к судеб-
ным государственным органам.  

Правовой (юридический) статус личности – совокупность юри-
дических норм, которые закрепляют права, свободы и обязанности 
личности (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по отноше-
нию к обществу, государству и другим физическим лицам и одновре-
менно права и обязанности последних в отношении данной личности. 

Правовой статус – комплексная категория, отражающая взаимо-
отношения личности и общества, гражданина и государства, индивида 
и коллектива, другие социальные связи. 

Преступление против человечества – тягчайшее международное 
преступление, угрожающее основам существования наций и госу-
дарств, их прогрессивному развитию и мирному международному об-
щению. К преступлениям против человечества относятся: колониа-
лизм, геноцид, апартеид, экоцид. 

Приобретенные права – возможности, характеризующие в основ-
ном социально-политический статус человека и гражданина (право на 
предпринимательскую деятельность, избирательное право и т. д.). 

Протокол – соглашение, которое дополняет международный до-
говор или конвенцию либо имеет такую же юридическую силу, как и 
первоначальный документ.  
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Публичные свободы – свободы, которые гарантируются и охраня-
ются государством.  

Ратификация – утверждение договора, конвенции или другого 
документа компетентными органами государства, подтверждающее 
обязательность данного документа для утвердившего его государства.  

Резолюция – текст, принятый совещательным органом, междуна-
родной организацией (например, Генеральной ассамблеей ООН или 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО).  

Рекомендация – международный текст, который теоретически не 
является обязательным.  

Родовой статус личности – это статус, который выражает спе-
цифику правового положения конкретных категорий людей, имеющих 
какие-либо дополнительные субъективные права и обязанности.  

Свободы человека – это те сферы, области его деятельности, в ко-
торые государство не должно вмешиваться и в которых индивид мо-
жет действовать по своему усмотрению в соответствии со своими ин-
тересами и целями, не выходя, разумеется, за установленные законо-
дательством пределы.  

Социально-экономические и культурные права и свободы – ϶ᴛᴏ 
такие права и свободы, которые позволяют гражданам активно прояв-
лять свои творческие способности и обеспечивают надлежащие усло-
вия для жизнедеятельности. 

Социальный геноцид – геноцид, проявляющийся в истреблении 
людей по признаку принадлежности их к определенному слою обще-
ства или социальной группе. 

Специальный статус – это статус, который фиксирует особенно-
сти положения определенных категорий граждан (студентов, участни-
ков войны, бизнесменов, адвокатов и т. д.), обеспечивает возможность 
выполнения их специальных функций и связан с правовыми ограниче-
ниями, применяемыми в связи с реализацией мер ответственности. 

Уполномоченный по правам человека в России – это лицо, назна-
чаемое выборным представителем федеральной власти, обеспечиваю-
щее гарантии государственной защиты прав и свобод человека, их со-
блюдения и уважения государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами в соответствии с меж-
дународными нормами, Конституцией и законами Российской Феде-
рации. 

Участие – процесс, на основе которого люди играют активную и 
важную роль в выработке решений, влияющих на их жизнь.  
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Экоцид (в уголовном праве Российской Федерации) – преступле-
ние против мира и безопасности человечества. 

Экоцид (в международном праве) – массовое уничтожение расти-
тельного или животного мира, отравление атмосферы или водных ре-
сурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать эколо-
гическую катастрофу. 

Юридическая обязанность – это мера должного поведения обя-
занного субъекта, т. е. обусловленная требованием юридической 
нормы и обеспеченная возможностью государственного принуждения 
необходимость определенного поведения, определенных действий. 

Юридические гарантии – закрепленные в законе средства, кото-
рые, являясь правовыми основаниями выражения общих условий, 
непосредственно обеспечивают возможность правомерной их реализа-
ции и охраны прав человека в обществе. 

Юридические обязанности – это установленные и гарантирован-
ные государством требования к поведению человека, обязательные для 
исполнения. 

Юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина – 
это определенная система средств и факторов, обеспечивающих необ-
ходимые условия уважения всех прав и свобод человека, вытекающих 
из достоинства, присущего человеческой личности и являющихся су-
щественными для ее свободного и полного развития. 
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Права человека – категория комплексная и многоаспектная 

 

Общие понятия – это определенные, нормативно структурированные свойства 

и особенности бытия личности, которые отражают ее свободу и являются 

неотъемлемыми и необходимыми способами и условиями ее жизни, взаимоот-

ношений с обществом, государством 

 

Как философский феномен – 

гуманистическая модель человеческого сосуществования 

 

Как правовая категория – 

мера свободы, равенства и справедливости в социальном положении  

индивида 

 

Как социально-экономическое понятие – 

1)  способ имущественной независимости и самостоятельности лица; 

2) способ общей помощи обездоленным и социально слабым 

 

Как социальный феномен – 

баланс и гармония индивидуальных и общих интересов 

 

Как юридическая категория – 

возможности личности, гарантированные законом 

 

Как антропологическое понятие – 

защита социобиофизического аспекта существования 
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Виды прав человека 
 

По сферам жизни 
 

Гражданские (личные, физические) 
возможности, принадлежащие каждому человеку как биосоциодуховному 

существу 
 

Политические  

 возможности участия личности в политической жизни общества, 
в формировании и воспроизводстве государственной власти и местного 

самоуправления 

 

Экономические 

 возможности свободного распоряжения имущественными благами 
и ведения хозяйственной деятельности 

 

Социальные  

 возможности в сфере применения надлежащих условий жизни 

 

Культурные  

 возможности в сфере обеспечения духовного развития и самореализации 
личности 
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По времени формирования 

Первое поколение (конец XVIII в.) – гражданские и политические 

 

Второе поколение (конец XIX в.) – социальные, экономические, культурные 

 

Третье поколение (70-е гг. ХХ в.) – права народов, отдельных социальных 
групп, новые права (коллективистские, солидаристские) по происхождению

 

Четвертое поколение (конец ХХ в.) –  так называемые соматические права, 
которые оформились как духовно-нравственные права и свободы человека 
и гражданина, провозгласили и провозглашают духовно-нравственные цен-
ности личности (проблема биоэтики, прав национальных меньшинств, 
борьбы с расизмом и ксенофобией, противодействия терроризму и органи-
зованной преступности, положение детей и т. д.) 

 
По происхождению 

Природные – неотчуждаемые права, которыми человек обладает от рождения 

 

Приобретенные (производные от естественных) – права, предоставляемые 
человеку государством 

 
По политическому статусу 

Права человека – права члена человеческого сообщества 

 
Права гражданина – права государственно-политического лица 

 
По субъектам-носителям 

    Индивидуальные – права отдельно взятого человека  

 
Коллективные – права, которые реализуются совместными действиями лю-
дей отдельного сообщества 
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Развитие прав человека 

Права личностно 
свободного чело-
века (не раба) 

Права сословного человека 
(как члена цеха, гильдии, от-
дельной религиозной группы) 

Права привилегированного человека 

Права гражданина 

(члена государственно-организован-
ного общества) 

Права человека глобального мира (незави-
симо от национальной, государственной и 
иной принадлежности) 

 

 

Реализация права требует соблюдения следующих принципов 

 

Никто не может быть 
принужден к реализации 
своих прав 

Разрешено все, что прямо 
не запрещено законом 

Запрещается 
злоупотреблять 
своими правами 
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Ценностная основа прав и свобод человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одинаковая 
юридическая 
значимость, 

равноценность 
интересов, 

равная мера 
свободы всех 

людей 
независимо     

от их разных 
социальных 

статусов 

Ценности прав и свобод человека – это идеи и основополагающие утверждения о сущности и значимости прав, 
которые имеют выражение в лаконичных формулировках и выступают как цели и ориентиры для практической 

реализации прав 

Гуманизм Человеческое 
достоинство 

Солидарность Равенство Свобода Справедливость 

Система 
представлений, 

которые 
признают 
ценность 
каждого 
человека 

Уважение       
к личности 

через 
признание 

значимости     
для 

человечества 
каждого 

представителя 
человеческого 

рода 

Самоопреде-
ление 

индивида, 
возможность 

мыслить        
и действовать 

без 
принуждения 

извне; 
сущность 
природы       

и условий 
бытия 

Объединение, 
взаимопомощь    
и поддержка, 

взаимное 
признание        

и, как результат, 
обязанность 

уважать права 
других, 

ответственно 
пользоваться 

личными 
правами 

Оптимальное      
и гармоничное 
объединение 

индивидуальных 
и коллективных 

интересов на 
принципах добра 
ради сохранения 

и развития 
человека          

и человечества 
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Задачи прав и свобод человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морально-духовная Политическая Юридическая 
Образовательно-
воспитательная 

Мировоззренческая 

Формирование 
демократического 

общества, 
правового, 

социального 
государства, 

гражданского 
общества и 
социально 

активной личности 

Обеспечение 
безопасности         

и защиты личности 
от многочисленных 

угроз ее 
существования; 

поддержка порядка 
отношений между 

людьми 

Формирование 
гуманистической, 

общей и 
индивидуальной 

осведомленности, 
которая исключает 
насилие и отвечает 

за судьбу 
человечества        
и биосферы 

Помощь человеку    
в деле приобретения 

свободы 
собственного 

развития, защиты     
от деградации, 

стимулирования 
раскрытия 

творческого 
потенциала 

Расширение знаний   
о правах с целью 

воспитания 
информировано-

гуманистического 
человека 
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Теория природных прав человека (теория Г. Гроция) 
(Человек рожден с определенными неотъемлемыми правами, которые 

никто не может отчуждать или посягать на них) 
 

Теории прав и свобод человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противоположная теория 

                                                       Позитивизм 

Экзистенциализм 
Философско-правовая концепция относительно человека 

(Человек рождается со свободой воли и действий, главное назначение 
человека как сознательной личности – отграничение свободы            

от самоуправства) 
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Естественные права и свободы человека 

Естественные права человека – это субъективные неотчуждаемые возможно-
сти, полученные человеком от рождения, которые реализуются им непосред-
ственно и объективно удовлетворяют одну из наивысших социальных ценно-
стей или потребностей, которые происходят от природы человека, а также 
сформировались в процессе совместного развития (право на жизнь, честь, до-
стоинство, личную неприкосновенность) 
 

 

 

 

Возникновение с момента рождения 

 

Непосредственный и объективный характер реализации 

 

Неотчуждаемость 

 

Выражение важнейших возможностей развития человека 
 

Жизнедеятельность человека как сознательного существа 
 

 

 

 

 

 

 

Признаки естественных прав 
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Нормативные акты (формально-юридический источник) 

 
 

 

 
Этапы развития идей прав и свобод человека 

 
Зарождение идеи прав человека (вторая половина V в. до н. э.) 

 
Формирование теории прав человека в рамках естественной школы права 
(Эпоха Просвещения) 

 
Идеологии либерализма (Новое время) 

 
Социалистические взгляды (конец XIX – начало XX в.) 

 
Позитивное закрепление в декларациях и конституциях системы права 
(с конца XVII в.) 

 
Интернационализация права: создание международно-правовых документов и 
их влияние на национальные законодательства государств мира (с середины 
XX в.) 

 
Глобализация прав человека – параллельное формирование универсальной 
концепции прав человека и цивилизованных моделей прав (с конца XX в.) 

 
 
 
 
 
 
 

Источники природных прав 

Материальные условия жизни людей 
(материальный источник) 

Совместные отношения 
(социальный источник) 
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Правовой статус личности 
 

 
Виды правового статуса личности 
Общий (конституционный) – статус лица как гражданина государ-

ства, определяемый основным законом государства (конституцией). 
Специальный (родовой) – отображает особенности положения 

определенных категорий граждан. 
Индивидуальный (персонифицированный) – выражает всю пол-

ноту субъективных юридических прав и обязанностей и определяется, 
например, образованием, полом, возрастом, семейным положением. 

 
В структуру основ правового статуса личности входят следую-

щие компоненты: 
- гражданство; 
- правосубьектность, включающая правоспособность и дееспо-

собность; 
- основные права, свободы, законные интересы и обязанности; 
- правовые принципы; 
- гарантии правового статуса. 

 
 
 
 
 

Правовой статус личности – 
это правовое положение (закрепление) лица в обществе, которое выражается в 

совокупности его прав и обязанностей 
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Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
 

   Система гарантий 
            

Гарантии  
и условия           

Среда, 
государственный 

или общественный 
строй, 

способствующие 
существованию 

прав 

 
Гарантии-средства                              

Социальные инструменты и технологии, 
используемые для целенаправленного воздействия 

на среду и поведение людей для обеспечения       
их прав 

 

 
 

 
           

Демократия 

 

Экономические  
Создание 

достаточных 
материальных 

ресурсов 

Политические    
Использование 
демократиче-

ских ценностей 

 

Социальные     
Смягчение     

и преодоление 
фактического 
неравенства 

людей  

Идеологические    
Воспитание 
культуры, 

нравственности и 
духовности 

Юридические       
Совершенствование 

правотворчества, 
правореализации  
и правозащиты 

Конституционализм 
 

     

Правовое, 
социальное 
государство  

Правовая культура 
общества  
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Принципы правового статуса человека и гражданина в России – основные идеи, которые характеризуют 
положение человека и гражданина в современном обществе, закрепленные в Конституции РФ 

равенство  

неотчуждаемость и нерушимость прав человека 

свободное и всестороннее развитие личности 

единство прав и обязанностей человека 

неисчерпаемость, гарантированность и неотменяемость конституционных прав человека 

недопустимость сужения содержания и объема существующих прав человека  
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Международная защита прав человека 
 

Международное сотрудничество в сфере прав человека 
                 

Формы сотрудничества государства в области прав человека 
                 

Всеобщее 
уважение прав 

человека – один 
из принципов 

сотрудничества 
государств        

и народов на 
международной 

арене   

Выработка 
единых 

стандартов, 
определяю-

щих круг прав 
и свобод 
человека 

 Принятие на себя 
государствами 
обязательств 

придерживаться 
международных 

эталонов в рамках 
внутреннего 

законодательства 

 Создание 
международных 

контрольных 
механизмов       
и процедур 

содействия защите 
прав человека 

                 
 

Международные органы и организации, действующие  
в сфере прав человека 

 
Организация Объединенных 
Наций 

Генеральная ассамблея ООН, Экономический и 
социальный совет ООН, Генеральный секретарь 
ООН, Комиссия по правам человека, Верховный 
комиссар ООН по правам человека, Верховный 
комиссар ООН по делам беженцев и др. 

Специализированные 
учреждения ООН 

Международная организация труда, ЮНЕСКО, 
Всемирная организация здравоохранения и др. 

Конвенционные органы защиты 
прав человека 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации, 
Комитет по правам человека, Комитет по правам 
ребенка, Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам и др. 

Организация по безопасности       
и сотрудничеству в Европе 

Верховный комиссар по делам национальных 
меньшинств, Бюро по демократическим 
институтам и правам человека, докладчики и 
миссии экспертов и др. 

Совет Европы Европейский суд по правам человека и др. 
Европейский союз Суд европейских сообществ  
Содружество Независимых 
Государств 

Комиссии по правам человека 

Организация американских 
государств 

Межамериканская комиссия по правам человека, 
Межамериканский суд по правам человека 

Организация африканского 
единства 

Африканская комиссия по правам человека и 
народов 
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Вопросы для самоконтроля 

 
1. Понятие прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.  
2. Историческое развитие прав и свобод человека и гражданина.  
3. Этапы становления международно-правовой концепции прав 

человека.  
4. Правовой статус человека: понятие и виды. 
5. Виды прав и свобод человека.  
6. Виды обязанностей человека и гражданина. 
7. Основополагающие принципы прав и свобод человека: гума-

низм, свобода, равноправие, справедливость, гарантированность, вза-
имосвязь с юридическими обязанностями, сочетание личных и обще-
ственных интересов и др. 

8. Права и обязанности гражданина.  
9. Сущность и практическое значение систематизации прав и сво-

бод человека. Ее основные критерии.  
10. Классификация прав и свобод. Недопустимость умаления 

ценности какого-либо из названных видов и их неразрывная взаимо-
связь. 

11. Конституционные (основные) права и свободы человека и 
гражданина.  

12. Специальные права личности. Их обусловленность социаль-
ным положением, служебным положением, полом, возрастом лица и 
другими факторами. 

13. Гарантированность прав и свобод человека как их существен-
ная черта и принципиальная характеристика.  

14. Механизм гарантий прав и свобод человека.  
15. Проблемы гарантий прав и свобод человека и гражданина в 

современной России.  
16. Юридические гарантии прав и свобод человека и гражданина: 

понятие, значение, структура.  
17. Международные универсальные нормы и стандарты в обла-

сти защиты прав и свобод человека.  
18. Региональные международные акты в области защиты прав 

человека. 
19. Статус и особенность организации Европейского суда по пра-

вам человека (ЕСПЧ). 
20. Международные организации по защите прав человека. 
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21. Международный механизм гарантий прав человека как со-
ставная часть обшей универсальной системы их гарантий.  

22. Международно-правовые принципы, нормы, акты о правах 
человека как юридическая основа построения, функционирования и 
совершенствования международного механизма гарантий прав чело-
века.  

23. Международные организации, занимающиеся вопросами за-
щиты прав человека. Возможность человека обратиться в эти органи-
зации за защитой своих прав. 
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3. Обеспечение прав и свобод человека в условиях  
чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов 

немеждународного характера  
 

Ключевые понятия 
Военное положение – особый правовой режим, вводимый на тер-

ритории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в со-
ответствии с Конституцией РФ Президентом РФ в случае агрессии 
против России или непосредственной угрозы агрессии. 

Вооруженный конфликт немеждународного характера – воору-
женное противостояние, имеющее место в пределах территории госу-
дарства между правительством с одной стороны и вооруженными по-
встанческими группами – с другой. 

Вооруженный конфликт немеждународного характера – все во-
оруженные конфликты, не подпадающие под действие ст. 1 Прото-
кола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., происходящие 
на территории одного государства между его вооруженными силами 
или другими организованными вооруженными группами, которые, 
находясь под ответственным командованием, осуществляют такой 
контроль над частью его территории, который позволяет им осуществ-
лять непрерывные и согласованные военные действия и применять 
настоящий Протокол. 

Международный вооруженный конфликт – война между двумя и 
большим числом государств. 

Правовой режим – определяемая законодательством совокуп-
ность приемов и методов, используемых органами государственной 
власти в процессе регулирования общественных отношений для дости-
жения поставленных целей. 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на при-
нятие решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий. 

Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели  
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на приня-
тие решения органами власти или международными организациями,    
а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 
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Чрезвычайное положение – вводимый в соответствии с Кон-
ституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 30 мая 
2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» на всей территории 
Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый пра-
вовой режим деятельности органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, организаций независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, их должностных 
лиц, общественных объединений, допускающий установленные 
указанным Федеральным конституционным законом отдельные 
ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и обще-
ственных объединений, а также возложение на них дополнительных 
обязанностей. 
 

Ограничение прав человека  
в условиях чрезвычайного положения 

 
Президент Российской Федерации 

 
 

 
Указ о введении чрезвычайного положения 

 
 

 
Одобрение Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации (в течение 72 часов) 
 

 

 
Чрезвычайное положение: 

– на всей территории Российской Федерации – не более 30 суток; 

– в отдельных местностях Российской Федерации – не более 60 суток 

 

Основания ограничения прав и свобод человека: 
– защита основ конституционного строя; 
– обеспечение безопасности государства; 
– обеспечение обороны страны; 
– защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц. 
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Вопросы для самоконтроля 

 
1. Понятие и особенности режима чрезвычайного положения. Фе-

деральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. «О чрезвычайном 
положении».  

2. Ограничение прав человека в условиях чрезвычайного положе-
ния.  

3. Органы, задействованные в обеспечении режима чрезвычай-
ного положения.  

4. Права и свободы человека, ограничиваемые в условиях чрез-
вычайного положения. Права и свободы человека, не подлежащие 
ограничению в условиях чрезвычайного положения.  

5. Роль правоохранительных органов в обеспечении защиты прав 
человека в условиях чрезвычайного положения.  

6. Особенности процедуры задержания в условиях чрезвычай-
ного положения.  

7. Особенности осуществления правосудия в условиях чрезвы-
чайного положения. 

8. Понятие контртеррористической операции. Основание введе-
ния режима контртеррористической операции. Сроки действия дан-
ного режима.  

9. Права и свободы граждан, которые не могут быть ограничены 
в условиях режима контртеррористической операции.  

10. Особенности возмещения ущерба имуществу граждан, допу-
щенного в ходе контртеррористической операции. 

11. Основные международно-правовые акты, определяющие пра-
вовое положение жертв войны, а также гражданского населения в пе-
риод вооруженных конфликтов.  

12. Права и свободы человека, не подлежащие ограничению в 
условиях военного положения.  

13. Роль правоохранительных органов в обеспечении законности 
и защиты прав человека в условиях военного времени. 

14. Ответственность за военные преступления, совершенные в 
нарушение общепризнанных принципов и норм гуманитарного права, 
по российскому законодательству и нормам международного права. 

15. Правовые основы ограничения прав и свобод человека в дея-
тельности правоохранительных органов. 
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16. Цели ограничения прав и свобод человека в соответствии со 
ст. 55 Конституции РФ. Положения Конституции РФ о правах и сво-
бодах человека, не подлежащих ограничению при любых обстоятель-
ствах. 

17. Принципы, пределы и основания ограничения прав и свобод 
человека в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции».  
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4. Обеспечение прав человека в различных видах  
деятельности органов внутренних дел 

 
4.1. Особенности обеспечения прав и свобод человека  

и гражданина в административной деятельности  
органов внутренних дел 

 
Ключевые понятия 
Административная деятельность ОВД – это неотъемлемая часть 

государственного управления в области внутренних дел. Она является 
исполнительно-распорядительной деятельностью, урегулированной 
нормами административного права, направленной на организацию и 
практическое осуществление задач и функций органов внутренних дел 
в области обеспечения личной безопасности граждан, борьбы с пре-
ступностью, охраны общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности в стране. 

Административное задержание – мера административного при-
нуждения, связанная с кратковременным ограничением свободы физи-
ческого лица путем принудительного его водворения в специально 
охраняемое помещение и содержания там.  

Административное усмотрение – это мотивированный выбор 
для принятия правомерных решений и совершения действий управо-
моченным субъектом в рамках его компетенции для исполнения функ-
ций государственного управления. 

Личная неприкосновенность – недопустимость физического воз-
действия на личность, ограничения ее индивидуальной свободы, уни-
жения ее чести и достоинства. 

Контроль – деятельность по проверке фактического положения 
дел на подконтрольном объекте, по обнаружению недостатков, их 
устранению, а также привлечению к ответственности виновных лиц. 

Основание ограничения прав и свобод граждан – соответствую-
щий федеральный закон или другой нормативный правовой акт, поз-
воляющий сотруднику полиции действовать определенным образом.  

Повод ограничения прав и свобод граждан – это фактические об-
стоятельства, обусловливающие (оправдывающие) вмешательство со-
трудника в права и свободы граждан (заявления физических и юриди-
ческих лиц о правонарушениях, данные технических средств выявле-
ния правонарушений, непосредственное обнаружение сотрудником 
полиции признаков правонарушения, проведение органом внутренних 
дел специальной операции и т. д.). 
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Сущность законности в деятельности ОВД (полиции) – соблю-
дение Конституции Российской Федерации, а также единообразное ис-
полнение и применение законов и подзаконных актов Российской Фе-
дерации или, иначе говоря, полное соответствие действий сотрудников 
органов внутренних дел (полиции) административно-правовым, уго-
ловным и уголовно-процессуальным нормам. 
 
 

 
Основные направления деятельности полиции 

 
   
    

  Защита личности, общества, государства от противоправных 
посягательств   

    

  Предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений   

    

  Выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 
уголовным делам   

    

  
Розыск лиц 

  
    

  Производство по делам об административных правонарушениях, 
исполнение административных наказаний   

    
 

 

  
Обеспечение правопорядка в общественных местах 

  
   

 
  

  
Обеспечение безопасности дорожного движения 

  
    

  
Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, 
а также других защищаемых лиц   

    

  
Осуществление экспертно-криминалистической деятельности 

  
    

  Участие в деятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности (по решению Президента РФ) 
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 Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина 
сотрудниками полиции   

  Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и 
уважения прав и свобод человека и гражданина   

  Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, 
немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяс-
нилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем 
ограничения прав и свобод граждан

  

  Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми 
гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравствен-
ное страдание 

  

     

  
Обязанности сотрудника полиции при обращении к гражданину 

  
      

  

Назвать свои должность, звание, 
фамилию, предъявить  

по требованию гражданина 
служебное удостоверение, после 
чего сообщить причину и цель 

обращения 

 

В случае применения  
к гражданину мер, 

ограничивающих его права  
и свободы, разъяснить ему 

причину и основания 
применения таких мер, а также 

возникающие в связи с этим 
права и обязанности 

гражданина 
     

  Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан 
назвать свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, 
принять соответствующие меры в пределах своих полномочий либо 
разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса

  

  Полученные в результате деятельности полиции сведения о частной 
жизни гражданина не могут предоставляться кому бы то ни было без 
добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, преду-
смотренных законом 

  

  Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затра-
гивающими его права и свободы, если иное не установлено феде-
ральным законом  
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 Основные черты административной деятельности ОВД 
  

   
  

Носит государственно-властный характер 
  
   

  
Является подзаконной 

  
   

  
Носит исполнительно-распорядительный характер 

  
   

  
Обладает организующим и творческим характером  

  
   

  
Широкий объем дискреционных полномочий 

  
   

  Профилактическая направленность  
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Формы административной деятельности 
 

 Внутренняя форма    Внешняя форма 

  

предназначена для 
обеспечения четкого 
функционирования 
всех подразделений  
и служб, слаженной 

работы всех 
сотрудников ОВД 

  

выходит за пределы 
внутриорганизационных отношений        

и распространяется на государственные     
и общественные организации,              

их должностных лиц, а также на граждан    
и представляет собой выполнение властных 

функций во вне 
Включает в себя: Виды: 

  определение 
структуры, штатов, 
функций аппаратов 
(служб) 

   
охрана правопорядка в общественных 
местах       

        
  

планирование 
   административно-правовая профилактика 

правонарушений       
        
  

контроль 
   

охрана собственности на основе договоров 
     
        
  

учет и отчетность 
   обеспечение безопасности дорожного 

движения      
        

  организацию 
взаимодействия всех 
структур и 
подразделений ОВД 

   участие в осуществлении паспортно-
регистрационной и паспортно-визовой 
систем      

        
  подбор и расстановку 

кадров 

   осуществление лицензионно-
разрешительной работы      

        

  поддержание 
дисциплины 

   охрана, содержание и конвоирование 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений      

        

  обеспечение 
правовых и 
социальных гарантий 
сотрудников ОВД 

   осуществление контроля за соблюдением 
гражданами и должностными лицами 
установленных правил регистрационного 
учета 
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 Общие принципы административной деятельности 
органов внутренних дел    

   
  

Принцип законности 
  
   

  
Принцип гуманизма 

  
   

  
Уважение прав человека и национального равноправия 

  
   

  
Сочетание гласности и профессиональной тайны 

  
   

  Взаимодействие с государственными органами, общественными 
организациями, трудовыми коллективами и гражданами  

 
 
 

 

 

Применение 
административного 

задержания  
(ст. 27.3 КоАП РФ ) 

   
 

В случае необходимости 
обеспечения правильного        

и своевременного рассмотрения 
дела об административном 

правонарушении 

В связи с исполнением 
постановления по делу         
об административном 

правонарушении 
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 Факторы, определяющие законность административного  
задержания   

     
  

Наличие оснований и мотивов задержания 
  
  Наличие компетенции органа или должностного лица на применение 

данной меры   

  Обеспечение неприкосновенности должностных лиц, выполняющих 
определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров 
и иных лиц), а также соблюдение особых условий применения 
задержания в отношении этих лиц 

  

  
Соблюдение процедуры задержания 

  
  

Соблюдение сроков задержания 
  
      

  3 часа  48 часов 

  По общему правилу  
В случае необходимости установления 
личности или для выяснения обстоятельств 
административного правонарушения 

    

Если в отношении лица ведется производство 
по делу об административном 
правонарушении, посягающем на 
установленный режим государственной 
границы Российской Федерации 

    

Если в отношении лица ведется производство 
по делу об административном 
правонарушении, влекущем в качестве одной 
из мер административного наказания 
административный арест или 
административное выдворение за пределы 
Российской Федерации 

    В случае необходимости вытрезвления лица, 
находящегося в состоянии опьянения 

     

  Обеспечение условий содержания задержанных  
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Права лица при административном задержании 
  

Знать о причине и основаниях 
своего задержания  
(ч. 4 ст. 5 ФЗ «О полиции) 

    На разъяснение своих прав  
(ч. 4 ст. 5 ФЗ «О полиции»,  
ч. 5 ст. 27.3 КоАП РФ) 

    

  
Приносить жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц, 
участвующих в производстве по 
делам об административных 
правонарушениях 

    На получение медицинской 
помощи (ч. 1 ст. 26 ФЗ № 323 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации»)

    

  
На уведомление родственников, 
администрации по месту работы 
или учебы, защитника  
(ч. 3 ст. 27.3 КоАП РФ) 

    На соблюдение сроков 
задержания  
(ст. 27.5 КоАП РФ)     

  
На телефонный разговор  
не позднее трех часов  
с момента задержания  
(ч. 7 ст. 14 ФЗ «О полиции») 

    На ознакомление со всеми 
материалами дела и получение 
копии протокола задержания 
(ч. 4–6 ст. 28.2 КоАП РФ) 

    

  
На помощь защитника с момента 
задержания (ч. 2 ст. 48 
Конституции РФ) 

    Не давать показания против 
себя и своих родных  
(ч. 1 ст. 51 Конституции РФ) 

    

  
Представлять объяснения и 
показания по поводу 
совершенного правонарушения 
либо отказаться от дачи 
объяснений и показаний 

    Давать объяснения и показания 
на своем языке, пользоваться 
помощью переводчика  
(ч. 2 ст. 24.2 КоАП РФ) 

    

  

Представлять доказательства 
    

Заявлять ходатайства и отводы 
 

  
На защиту от пыток, жестокого 
и бесчеловечного обращения 
(ст. 21 Конституции РФ) 

    Защищаться иными средствами 
и способами, не запрещенными 
законом 
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Принципы административного усмотрения 
 

 Административное усмотрение – это административно-
правовое повеление, которое основывается  

на следующих принципах 

 

   
   
  Правильно понятый публичный интерес, а также совершение действий 

и принятие решений в соответствии с ним и в рамках собственных 
полномочий   

   

  Оценка юридических альтернатив действий и решений и обоснование 
выбора   

   

  
Формирование соответствующей мотивации 

  
   

  
Осуществление или неосуществление юридических действий 

  
   

  Намерение следовать принятым решениям и действовать  
в соответствии с ними  

 
 

 

 Способы обеспечения законности в административной 
деятельности органов внутренних дел    

   
  

Надзор прокуратуры за законностью деятельности полиции 
  
   

  
Контроль 

  
   

  Обжалование неправомерных действий сотрудников органов внутрен-
них дел (полиции)   



47 

 

Виды контроля 
 

 
Виды контроля в зависимости от органов (должностных лиц), осуществляющих контроль  

за деятельностью полиции 

    

Государственный контроль Общественный контроль  
реализуется прежде всего 

на основе ст. 33 
Конституции РФ, 

закрепляющей право 
граждан обращаться 

лично, а также направлять 
индивидуальные и 

коллективные жалобы в 
государственные органы, 

в том числе в органы 
внутренних дел 

   
 

Со стороны 
органов 

законодательной 
и исполнительной 

власти 

 

Контроль судебных 
органов  

за административной 
деятельностью полиции 

заключается  
в рассмотрении 

судьями материалов 
(дел)  

об административных 
правонарушениях 

Внутриведомственный 
контроль, 

осуществляемый 
руководителями органов 

внутренних дел, их 
организационно-
инспекторскими, 

штабными и другими 
аппаратами 
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 При административном задержании лица 
уведомляются    

   
  

Родственники 
  
   

  
Администрация по месту работы или учебы лица 

  
   

  
Защитник 

  
   

  Родители несовершеннолетнего или иные законные представители  
(ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ)  

 
 
 

4.2. Особенности обеспечения прав и свобод человека  
и гражданина в уголовно-процессуальной деятельности 

органов внутренних дел 
 
Ключевые понятия 
Деятельность органов внутренних дел по обеспечению 

безопасности участников уголовного судопроизводства – согла-
сованная деятельность уполномоченных органов и должностных 
лиц, осуществляемая в сфере уголовного судопроизводства в рам-
ках уголовно-процессуальных отношений, которая носит как про-
цессуальный, так и организационный характер и соответствует 
назначению уголовного судопроизводства, обеспечивает физиче-
скую, материальную и духовную безопасность участников уголов-
ного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальные гарантии – это система правовых 
средств, обеспечивающих эффективное решение уголовного судо-
производства, охрану прав граждан и условия их реализации, точ-
ное исполнение обязанностей должностными лицами и органами, 
осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность. 
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Система уголовно-процессуальных мер, направленных на 
обеспечение безопасности участников уголовного судопроизвод-
ства – меры, непосредственно направленные на обеспечение 
безопасности при производстве конкретных процессуальных дей-
ствий, а также сопутствующие меры, принятие которых создает 
надлежащие условия для уголовного судопроизводства и тем 
самым минимизирует необходимость применения мер первой 
группы (профилактические меры, которые могут осуществляться 
в ходе производства по уголовному делу). 

Принципы уголовного процесса – это теоретически обосно-
ванные и законодательно закрепленные основные правовые поло-
жения, которые выражают демократическую и гуманистическую 
сущность уголовного процесса, определяют построение всех его 
процессуальных норм, стадий и институтов и направляют уго-
ловно-процессуальную деятельность на достижение целей и задач, 
поставленных государством перед уголовным судопроизводством. 

Предварительное следствие – это главная и основная форма 
расследования, в ходе которого собираются доказательства, про-
изводится всестороннее, полное и объективное исследование об-
стоятельств дела, выявляются как уличающие, так и оправдываю-
щие обвиняемого, а также отягчающие и смягчающие его вину об-
стоятельства. 

Задержание подозреваемого – мера процессуального при-
нуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следо-
вателем на срок не более 48 часов с момента фактического задер-
жания лица по подозрению в совершении преступления (ст. 5 
УПК РФ). 

Потерпевший – физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).  

Подозреваемым является лицо: 
1) в отношении которого возбуждено уголовное дело; 
2) которое задержано при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения либо на которое укажут 
потерпевшие или очевидцы как на совершившее преступление; 
либо на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут 
обнаружены явные следы преступления; 
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3) к которому применена мера пресечения до предъявления 
обвинения (в соответствии со ст. 100 УПК РФ); 

4) которое уведомлено о подозрении в совершении преступ-
ления (в соответствии со ст. 223.1 УПК РФ). 

Обвиняемым признается лицо, в отношении которого: 
1) вынесено постановление о привлечении его в качестве    

обвиняемого; 
2) вынесен обвинительный акт; 
3) составлено обвинительное постановление (ч. 1 ст. 47 УПК РФ).  
Жалоба – это письменное обращение участника уголовного 

судопроизводства по поводу восстановления его прав и законных 
интересов, которые, по его мнению, были нарушены действиями 
(бездействием) или решениями субъектов, осуществляющих про-
изводство по уголовному делу. 

Меры пресечения – это установленные законом принудитель-
ные меры, которые ограничивают свободу обвиняемого (подозре-
ваемого, подсудимого, осужденного) в целях предотвращения воз-
можности скрыться от дознания, предварительного следствия и 
суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угро-
жать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 
уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать 
производству по уголовному делу, а также уклониться от исполне-
ния приговора. 

 
 

 Основания назначения уголовного судопроизводства  
   
   
  Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений   
   

  Защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод   
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 Минимальные гарантии справедливого правосудия  
по уголовным делам 

 (ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских                 
и политических правах 1966 г. и ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г.) 

  

  

   

 
Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему 
уголовного обвинения как минимум на следующие гарантии на основе 
полного равенства 

  

  Быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который 
он понимает, о характере и основании предъявляемого ему обвинения  

   

  Иметь достаточное время и возможности для подготовки своей 
защиты и сноситься с выбранным им самим защитником   

   

  
Быть судимым без неоправданной задержки 

  

   

  Быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или 
с помощью избранного им защитника. Если обвиняемый не избрал 
себе защитника, то он должен знать, что ему принадлежит такое право 

   
Если у него нет средств для оплаты защитника, то защитник должен 
предоставляться за счет средств государства в каждом случае, когда 
интересы правосудия того требуют  

   

  Допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право 
на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов 
и допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для 
свидетелей, показывающих против него 

  

   

  Пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает 
языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке   

   

  Не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или  
к признанию себя виновным  
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Правовые принципы уголовного процесса (гл. 2 УПК РФ) 
 

Разумный срок уголовного  
судопроизводства 

    Осуществление правосудия 
только судом 

 

Независимость судей 
При осуществлении правосудия 

судьи независимы  
и подчиняются 

только Конституции РФ  
и федеральному закону 

    Презумпция невиновности
Обвиняемый считается 

невиновным, пока его виновность 
в совершении преступления не 
будет доказана. Все сомнения      

в виновности обвиняемого 
толкуются в пользу обвиняемого 

    

  

Охрана прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном 

судопроизводстве 
Суд, прокурор, следователь, 

дознаватель обязаны разъяснять 
всем участникам уголовного 
судопроизводства их права, 

обязанности и ответственность и 
обеспечивать возможность  
осуществления этих прав 

    Обеспечение подозреваемому  
и обвиняемому права на защиту 

Подозреваемому  
и обвиняемому обеспечивается 
право на защиту, которое они 

могут осуществлять лично либо с 
помощью защитника и (или) 

законного представителя.  
Подозреваемый и обвиняемый  
могут пользоваться помощью     

защитника бесплатно 

    

    

    

  

Неприкосновенность личности
Никто не может быть задержан по 

подозрению в совершении 
преступления или заключен  
под стражу при отсутствии  
на то законных оснований 

Свобода оценки доказательств 
Никакие доказательства  

не имеют заранее установленной 
силы 

    

  

Язык уголовного 
судопроизводства 

Уголовное судопроизводство 
ведется на русском языке, а также 

на государственных языках 
республик, входящих  

в Российскую Федерацию. 
Участники процесса имеют право 

осуществлять процессуальные 
действия на родном языке и 

бесплатно пользоваться помощью 
переводчика 

    Право на обжалование 
процессуальных действий  

и решений 
Действия (бездействие)  

и решения суда, прокурора, 
руководителя следственного 
органа, следователя, органа 

дознания, начальника органа 
дознания, начальника 

подразделения дознания  
и дознавателя могут быть 

обжалованы. Каждый осужденный 
имеет право  

на пересмотр приговора 
вышестоящим судом
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Неприкосновенность жилища 
Осмотр жилища, обыск и выемка в 

жилище производятся только с 
согласия проживающих в нем лиц 

или на основании судебного 
решения, за исключением случаев, 

предусмотренных УПК РФ 

Уважение чести и достоинства 
личности 

Запрещаются осуществление 
действий, принятие решений и 
обращение, унижающие честь 

участника уголовного 
судопроизводства либо создающее 

опасность для его жизни и 
здоровья 

    

  

Тайна переписки, телефонных 
и иных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений 
Ограничение права гражданина 

допускается только на основании 
судебного решения 

    
Состязательность сторон 

Стороны обвинения и защиты 
равноправны перед судом     

 
Права лица при его задержании по подозрению в совершении  

уголовного правонарушения 
 

Знать о причине и основаниях 
своего задержания 

(ч. 4 ст. 5 ФЗ «О полиции»)

Знать, в чем подозревается лицо 
(п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ) 

  

Право на телефонный разговор  
не позднее трех часов с момента 

задержания, если иное  
не предусмотрено  

уголовно-процессуальным 
законодательством (ч. 7 ст. 14  

ФЗ «О полиции») 

    
Соблюдение сроков задержания: 

в течение первых трех часов 
должен быть составлен протокол 
задержания (ч. 1 ст. 92 УПК РФ); 

по истечении 48 часов 
задержанный должен быть 

отпущен либо срок ограничения 
свободы продлевается решением 

суда (ч. 2 ст. 94 УПК РФ)

    

  

Давать объяснения и показания 
либо отказаться от дачи 

объяснений и показаний (п. 2 ч. 4 
ст. 46 УПК РФ). В течение 24 
часов с момента задержания 

подозреваемого должны 
допросить (ч. 2 ст. 46 УПК РФ)

    
Приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознава-
теля, начальника подразделения 
дознания, начальника органа до-

знания, органа дознания, следова-
теля, прокурора и суда 

(п. 10 ч. 4 ст. 46 УПК РФ)

    

  

Представлять доказательства Заявлять ходатайства и отводы 
  

На уведомление родственников 
о своем местонахождении  

не позднее 12 часов с момента 
задержания 

(ч. 1 ст. 96 УПК РФ) 

    
На ознакомление с протоколами  
и на внесение в них замечаний 

(п. 8 ч. 4 ст. 46 УПК РФ)     
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Не давать показания против себя 
и своих родных 

(ч. 1 ст. 51 Конституции РФ)

На защиту от пыток, жестокого 
и бесчеловечного обращения 

(ст. 21 Конституции РФ) 

 
  

 
На участие защитника с момента 

задержания, свидание с ним 
наедине и конфиденциально  

до первого допроса 

Давать показания и объяснения  
на родном языке или языке,  

которым он владеет  
(п. 6 ч. 4 ст. 46 УПК РФ) 

  

      
На получение медицинской  

помощи 
(ч. 1 ст. 26 ФЗ № 323 «Об основах 

охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации»)

    Защищаться иными средствами  
и способами, не запрещенными 

УПК РФ (п. 11 ч. 4 ст. 46  
УПК РФ) 

    

 
 

 

 Виды воздействия в уголовном судопроизводстве 
   
   
  

Путем ограничения свободы (домашний арест) 
  
   

  
Путем непосредственной изоляции от общества (заключение под стражу)

  
   

  
Посредством угрозы материальных потерь (залог) 

  
   

  Посредством психологического (морального) воздействия (подписка 
о невыезде, личное поручительство, присмотр за несовершеннолетним, 
наблюдение командованием воинского подразделения) 
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Порядок обжалования действий и решений следователя 
 

   

 
 

 

Внесудебный порядок 

Предусматривает рассмотрение 
жалобы прокурором или 

руководителем следственного 
органа 

Судебный порядок 

Предусматривает рассмотрение 
жалобы в суде 

 

   

 

   
   

     

   Направление жалобы 

   

   Рассмотрение жалобы 

   

   Вынесение решения по жалобе 

   

   
Уведомление о принятом решении 

заявителя 
 

 
4.3. Особенности обеспечения прав и свобод человека  
и гражданина в оперативно-розыскной деятельности  

органов внутренних дел 
 
Ключевые понятия 
Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, 

осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 
государственных органов, уполномоченных на то федеральным 
законом, в пределах их полномочий посредством проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоро-
вья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспе-
чения безопасности общества и государства от преступных пося-
гательств (ст. 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности»). 
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Оперативно-розыскное мероприятие (ОРМ) – конкретная 
форма осуществления оперативно-розыскной деятельности упол-
номоченными на то лицами на основании и в порядке, предусмот-
ренными законами и подзаконными нормативными правовыми  
актами1. 

Поводы к проведению ОРМ – обстоятельства, побуждающие 
к началу соответствующих действий, в качестве которых рассмат-
риваются фактические данные, сведения о фактах (информация), 
которые требуют проверки для подтверждения или опровержения 
и реализации в виде проведения ОРМ или следственных действий 
либо тех и других в совокупности. 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в ОРД –  
деятельность органов законодательной власти, органов, наделен-
ных правом осуществлять ОРД, органов контроля и надзора, 
направленная на создание системы гарантий по защите, охране и 
восстановлению нарушенных прав личности в условиях примене-
ния специальных сил и средств для решения задач борьбы с пре-
ступностью, получения информации о событиях или действиях, 
создающих угрозу государственной, военной, экономической или 
экологической безопасности Российской Федерации. 

Основания для проведения ОРМ – фактические данные, до-
статочные для предположения о совершении деяния, подпадаю-
щего под признаки того или иного состава преступления, либо о 
событиях или действиях, которые могут представлять угрозу 
государственной, военной, экономической или экологической 
безопасности Российской Федерации. 

Сведения как основания для проведения ОРМ – известия, 
сообщения или иная информация, которая способствует формиро-
ванию знания, представления, предположения о событиях, дей-
ствиях, лицах и (или) фактах, представляющих оперативный интерес. 

 

 

 

 

                                                            
1 Фирсов О.В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: учеб.       

пособие. М.: Норма: ИНФРА-М., 2011. С. 168. 



57 

  

Органы, оперативным подразделениям которых 
предоставляется право осуществления оперативно-
розыскных мероприятий в пределах своих полномочий  

(ст. 13 ФЗ № 144)     

    
  

Органы внутренних дел Российской Федерации 
  

    

  
Органы Федеральной службы безопасности 

  

    

  Федеральный орган исполнительной власти в области государ-
ственной охраны   

    

  
Таможенные органы Российской Федерации 

  

    

  
Служба внешней разведки Российской Федерации 

  

    

  
Федеральная служба исполнения наказаний 
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 Задачи оперативно-розыскной деятельности 
   
   
  Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений,   

а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших   

   

  Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также 
розыска без вести пропавших   

   

  Добывание информации о событиях или действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, военной, экономической, 
информационной или экологической безопасности Российской 
Федерации 

  

   

  Установление имущества, подлежащего конфискации  

 
 

 Принципы оперативно-розыскной деятельности 
   
   
  

Конституционный принцип законности 
  
   

  Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека  
и гражданина   

   

  
Принцип конспирации 

  
   

  Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств  

 
 

 
 

 



59 

 Характер требований к оперативно-розыскной деятельности 
  

   

  Оперативно-розыскная деятельность должна осуществляться 
исключительно для борьбы с преступлениями и в отношении лиц, 
подозреваемых в их совершении   

    

  Результаты оперативно-розыскной деятельности не должны 
ущемлять права и свободы человека и гражданина 

  
    

  Исключаются меры, провоцирующие граждан на совершение 
преступлений, их оговоры, склонение к самооговорам 

  
    

  В принудительном, в том числе уголовно-правовом воздействии,  
не могут использоваться искусственно созданные основания 
(фальсификация, подбрасывание компрометирующих предметов  
и документов и т. д.)  

  

   

  Результаты, полученные вышеуказанными методами, не могут 
служить основанием для проведения уголовно-процессуальных 
действий (задержание, обыск, арест и т. д.)  

 
 

 Конституционные права граждан, ограничиваемые  
в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий   

   

  
Неприкосновенность частной жизни 

  
   

  
Личная и семейная тайна 

  
   

  
Неприкосновенность жилища 

  
   

  Тайна корреспонденции  
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 Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий

   

 

 

 

Наличие  
возбужденного 

уголовного 
дела 

Запросы других 
органов,  

осуществляющих 
ОРД 

 

Поручения сле-
дователя, руко-
водителя след-
ственного ор-
гана, дознава-

теля, органа до-
знания или опре-
деления суда по 
уголовным де-
лам и материа-

лам проверки со-
общений  

о преступлении, 
находящимся  

в их производстве 

 

Ставшие извест-
ными органам, 
осуществляю-

щим ОРД,  
сведения: 

Постановление  
о применении мер 
безопасности в от-
ношении защища-

емых лиц, осу-
ществляемых 

уполномоченными 
на то государ-

ственными орга-
нами в порядке, 

предусмотренном 
законодательством 
Российской Феде-

рации 

Запросы междуна-
родных правоохра-

нительных организа-
ций и правоохрани-

тельных органов 
иностранных госу-
дарств в соответ-

ствии с международ-
ными договорами 

Российской  
Федерации 

    

 

  
 

  

 

      

  

о признаках под-
готавливаемого, 
совершаемого 
или совершен-
ного противо-

правного деяния, 
а также о лицах, 
его подготавли-
вающих, совер-
шающих или со-

вершивших 

 

о событиях или 
действиях (без-
действии), со-

здающих угрозу 
государствен-
ной, военной, 

экономической, 
информацион-

ной или экологи-
ческой безопас-
ности Россий-

ской Федерации

 

о лицах, 
скрывающихся 

от органов 
дознания, 

следствия и суда 
или 

уклоняющихся 
от уголовного 

наказания 

о лицах, без вести 
пропавших,  

и об обнаружении 
неопознанных 

трупов 
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Мероприятия, дозволенные для использования  
в процессе оперативно-розыскной деятельности 

       

  
Опрос 

  
Оперативный эксперимент 

    

     

  
Наведение справок 

  
Контролируемая поставка 

    

     

  Сбор образцов для 
сравнительного исследования 

  Получение компьютерной 
информации     

     

  
Проверочная закупка 

  
Оперативное внедрение 

    

     

  Исследование предметов  
и документов 

  Снятие информации с 
технических каналов связи     

     

  
Наблюдение 

  Прослушивание телефонных 
переговоров     

     

  
Отождествление личности 

  Контроль почтовых 
отправлений, телеграфных     
и иных сообщений   

   

  

Обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков 
местности и транспортных 
средств 
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Порядок ограничения конституционных прав граждан  
при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

 

Ходатайство 
органа, 

проводящего ОРД 

 

 

 

 

Постановление суда 
(по месту 

проведения ОРД  
или по месту 

нахождения органа, 
ходатайствующего  
о проведении ОРД) 

 
 

Ограничение 
права 

  

 

   Срок  
 

  шесть месяцев 
Указано  

в постановлении    
 
 

 Должностным лицам, осуществляющим ОРД, запрещено 
   
    

  Осуществлять оперативно-розыскную деятельность для достижения целей 
и решения задач, не предусмотренных Федеральным законом от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»   

    

  Проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо 
политической партии, общественного или религиозного объединения   

    

  
Принимать негласное участие в работе органов государственной власти 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, в деятель-
ности зарегистрированных и незапрещенных политических партий, 
общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на 
характер их деятельности 

  

  

 Разглашать сведения, ставшие известными в процессе проведения ОРД, 
затрагивающие неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, честь и доброе имя граждан, без их согласия   

    

  Подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к 
совершению противоправных действий (провокация)   

    

  Фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности  
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Нарушение прав и свобод человека и гражданина при осу-
ществлении ОРД – общественно опасное и социально вредное ви-
новное деяние (действия или бездействие), содержащее состав 
правонарушения, предусмотренного нормами уголовного, адми-
нистративного, гражданского права, а также дисциплинарного 
проступка, совершенного должностным лицом оперативного под-
разделения в процессе, в связи или вследствие исполнения своих 
служебных обязанностей по организации и осуществлению ОРД в 
целях решения задач борьбы с преступностью и обеспечения госу-
дарственной, военной, экономической или экологической безопас-
ности Российской Федерации, причинившее вред правам и свобо-
дам человека и гражданина. 

 

 Действия должностных лиц, осуществляющих ОРД,  
могут быть обжалованы    

   
  В вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную 

деятельность   
   

  
В прокуратуру Российской Федерации 

  
   

  В суд 
 

 

 Защита прав и свобод человека и гражданина при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий обеспечивается   

   
  Возможностью обжалования гражданином незаконных ОРМ, 

которые нарушили его права, законные интересы и причинили вред   
   

  Возможностью истребования информации из оперативно-
розыскного органа   

   

  Ведомственным, судебным контролем и прокурорским надзором        
за ОРД   
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Соблюдение прав и свобод человека при проведении ОРМ как 
одна из форм реализации права предполагает воздержание субъек-
тов ОРД от совершения неправомерных действий, запрещенных 
оперативно-разыскным законодательством.  

 
 

 Гарантии прав и свобод человека при осуществлении  
оперативно-розыскной деятельности   

   

  Факт заведения дела оперативного учета не является основанием для 
ограничения конституционных прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина   

   

  Проведение оперативно-розыскных мероприятий, нарушающих кон-
ституционные права граждан, допускается только на основании судеб-
ного решения   

   

 Орган, осуществляющий дознание и ходатайствующий о проведении 
ОРД, обязан предоставить судье по его требованию оперативно-
служебные документы, за исключением сведений о лицах, содей-
ствующих органам при осуществлении ОРД 

  

   

  Нарушение федерального законодательства при осуществлении ОРД 
влечет ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации   

   

  Оперативно-розыскные мероприятия осуществляются на четкой 
правовой основе, с соблюдением принципов законности и уважения 
прав и свобод личности при их проведении 
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 Основания проведения прокурорского надзора  
при осуществлении ОРД   

   
  

Обращения граждан, юридических и должностных лиц 
  
   

  Результаты изучения материалов уголовных дел о нераскрытых 
преступлениях   

   

  
Поступление информации о ненадлежащем исполнении поручения 
следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа 
дознания по уголовным делам и материалам проверки сообщения 
о преступлении или решения суда по уголовным делам, находящимся 
в их производстве 

  

   

  
Ненадлежащее исполнение требований уполномоченного прокурора 

  

   

  В плановом порядке (в том числе по указанию вышестоящего 
уполномоченного прокурора)   

   

 В других случаях с учетом состояния законности в этой сфере 
деятельности и отсутствия положительных результатов в работе 
по выявлению подготавливаемых, совершаемых или совершенных 
преступлений, при раскрытии преступлений, розыске обвиняемых 
или подозреваемых по уголовным делам и лиц, без вести пропавших
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Права человека при задержании и заключении под стражу. 
Сроки ограничения свободы при задержании, аресте. 

2. Защита прав потерпевших и свидетелей. 
3. Особенности обеспечения прав и свобод человека и граж-

данина в административной деятельности органов внутренних дел. 
4. Особенности обеспечения прав человека и гражданина в 

уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел. 
5. Предварительное следствие и дознание как важнейшие 

направления деятельности органов внутренних дел. Их значение в 
защите личности, ее прав и свобод, подвергшихся преступному по-
сягательству.  

6. Проблемы гуманизации предварительного следствия и до-
знания в России на современном этапе. 

7. Вопросы реализации прав и свобод человека и гражданина 
в специфических условиях расследования преступлений. Виды 
реализуемых прав и свобод и их обладатели. Значение права каж-
дого на соблюдение его чести достоинства. 

8. Обеспечение прав лиц, подвергшихся уголовному пресле-
дованию.  

9. Принципиальная роль презумпции невиновности в право-
вом положении подозреваемого и обвиняемого.  

10. Обеспечение следователем права на защиту.  
11. Гарантии правомерности применения мер пресечения. 

Строгая регламентация оснований, условий и порядка применения 
таких мер как гарантия прав человека. 

12. Защита прав потерпевших и свидетелей.  
13. Соблюдение прав задержанных, арестованных, подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении преступлений (Федеральный 
закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержа-
ния и о содействии общественных объединений их деятельности»).  

14. Понятие общественного контроля. Субъекты осуществле-
ния общественного контроля и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержании.  

15. Порядок формирования общественных наблюдательных 
комиссий. 



67 

16. Формы деятельности общественной наблюдательной ко-
миссии.  

17. Полномочия членов общественной наблюдательной ко-
миссии.  

18. Ограничения деятельности члена общественной наблю-
дательной комиссии.  

19. Формы содействия общественных объединений лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания. Недопусти-
мость применения к ним пыток и жестокого обращения. 

20. Обеспечение прав лиц, пострадавших от преступления.  
21. Нравственные проблемы проведения отдельных след-

ственных действий с участием потерпевших.  
22. Актуальные вопросы обеспечения прав и безопасности 

свидетелей и лиц, содействующих расследованию преступлений.  
23. Запрет произвольного вмешательства в личную и семей-

ную жизнь в ходе предварительного следствия и дознания.  
24. Право на неприкосновенность жилища, тайну корреспон-

денции и др.  
25. Гарантии правомерности обыска, наложения ареста на 

имущество и других следственных действий, ограничивающих 
права человека.  

26. Средства и способы обеспечения свидетельского участия 
в правосудии. Охрана прав свидетеля органами внутренних дел. 

27. Основания обжалования действий и решений следователя 
в суд и прокуратуру. Восстановление ими нарушенных прав тех 
или иных участников процесса. 

28. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних 
дел и ее главная направленность на защиту прав и свобод человека 
и гражданина, равно как на защиту жизни, здоровья, собственно-
сти, обеспечение безопасности общества и государства от пре-
ступных посягательств. 

29. Конституционные права граждан, ограничиваемые в ре-
зультате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Усло-
вия проведения таких мероприятий. 

30. Право личности обжаловать оперативно-розыскные ме-
роприятия, приведшие к нарушению ее прав и свобод.  
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31. Право личности истребовать от органов внутренних дел 
сведения о полученной о ней информации в результате проведения 
оперативно-розыскных мероприятий.  

32. Система запретов в работе должностных лиц, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность в части разгла-
шения сведений, затрагивающих неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан. 

33. Гарантии прав и свобод человека при осуществлении опе-
ративно-розыскной деятельности. 

34. Основание и порядок судебного рассмотрения материа-
лов об ограничении конституционных прав граждан при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий.  

35. Контроль и надзор за ОРД как одна из гарантий обеспече-
ния прав и свобод человека и гражданина при ее осуществлении. 

36. Ответственность должностных лиц за нарушение прав и 
свобод при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 
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Права человека в сети Интернет 
 

Генеральный секретарь. URL: http://www.coe.int/SG 
Европейская комиссия по борьбе с расизмом и расовой нетер-

пимостью. URL: http://www.ecri.coe.int 
Европейский комитет по предупреждению пыток. URL: 

http://www.cpt.coe.int 
Европейский суд по правам человека. URL: http://www.echr.coe.int 
Европейский центр молодежи. URL: http://www.eycb.coe.int 
Европейский центр современных языков. URL: http://www.ecml.at 
Общая информация по правам человека. URL: http://www.hu-

manrights.coe.int 
Средства массовой информации. URL: http://www.human-

rights.coe.int/media 
Защита информации. URL: http://www.legal.coe.int/dataprotection 
Защита окружающей среды. URL: http://www.nature.coe.int 
Комиссар по правам человека. URL: http://www.commis-

sioner. coe.int 
Комитет министров. URL: http://www.coe.int/cm 
Культура. URL: http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/ 

culture 
Международный институт демократии. URL: http://www.iide-

mocracy.coe.int 
Местная демократия и трансграничное сотрудничество. URL: 

http:// www.local.coe.int 
Парламентская Ассамблея. URL: http://assembly.coe.int 
Сервер Совета Европы. URL: http://www.coe.int 
Соглашения Совета Европы. URL: http://conventions.coe.int, 

http://www.legal.coe.int 
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