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• Принятие Конституции Российской 
Федерации 1993 года положило начало 
формированию нового этапа развития 
российской государственности на основе 
принципов демократического и правового 
государства, высшей ценностью которого 
выступает человек, его права и свободы, а 
признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина является 
обязанностью государства.



• В Конституции закреплены наиболее 
значимые и важные для человека, общества 
и государства права и свободы, в связи с чем 
их называют основными. Они являются 
важнейшим условием достойного и 
свободного существования человека, 
гарантируют возможность полноправного 
участия человека и гражданина в 
политической жизни, а также являются 
предпосылкой для удовлетворения его 
базовых материальных и духовных 
потребностей. 



• Важно, что права и свободы человека и гражданина 
в Российской Федерации являются непосредственно 
действующими. Именно они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием (статья 18 Конституции России). Это 
означает, что конституционные права и свободы 
действуют и применяются даже, если они не 
закреплены в текущем законодательстве. При этом 
суды и иные органы власти при принятии своих 
решений обязаны руководствоваться в первую 
очередь конституционными правами и свободами 
человека и гражданина. Отступление от этого 
правила ставит под сомнение законность 
принимаемых ими решений и действий.



• Конституция Российской Федерации 
разграничивает понятия «права человека» 
и «права гражданина».

• Права человека предопределены его 
социальной природой и приобретаются им 
в силу факта его рождения. Данные права 
неотчуждаемы.





• Права же гражданина обусловлены фактом их 
закрепления в Конституции и предоставлены 
только гражданам России.

• Статья 32 Конституции устанавливает, что 
граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через 
своих представителей.



• Применяемые в Конституции России термины 
«право» И «свобода» во многом равнозначны. 
При этом свобода предполагает большую 
автономию личности при ее реализации. Так, к 
примеру, Конституция гарантирует свободу 
мысли и слова (статья 29). Реализовать данную 
свободу человек может в самых разнообразных 
формах и различными способами.





С учетом сферы реализации 
конституционные права и свободы 
объединяют в следующие группы:

• личные права и свободы, призванные 
обеспечить свободу и автономию человека 
как члена гражданского общества (право 
на жизнь, право на свободу и личную 
неприкосновенность, право на 
неприкосновенность частной жизни и др.)



• политические права и свободы, связанные с 
участием в управлении делами государства 
(право собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирования, право участвовать в управлении 
делами государства и др.)

• экономические права и свободы, обеспечивающие 
свободу человеческой деятельности в сфере 
производства, распределения, обмена товаров и 
услуг (право на свободное использование своих 
способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности, право 
частной собственности, право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию и др.)





• социальные права и свободы, 
обеспечивающие человеку достойный 
уровень жизни и социальную 
защищенность (право на жилище, право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, 
право на благоприятную окружающую 
среду и др.)

• культурные права и свободы, 
обеспечивающие свободу доступа к 
культурным и материальным ценностям, 
созданным человеческим обществом 
(право на образование, право на участие в 
культурной жизни и др.).



• Несмотря на представленную 
классификацию, все конституционные 
права и свободы обладают одинаковой 

юридической силой, в равной мере 
значимы для каждого гражданина и 

подлежат одинаковой защите со 
стороны государства.



• Несмотря на представленную 
классификацию, все конституционные 
права и свободы обладают одинаковой 

юридической силой, в равной мере 
значимы для каждого гражданина и 

подлежат одинаковой защите со 
стороны государства.



КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ:

• Право на жизнь (Ст. 20 Конституции России).

• Достоинство личности (ст. 21 Конституции 
России).

• Право на свободу и личную неприкосновен-
ность (ст. 22 Конституции России).

• Право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени (ст. 23, 24 Конституции 
России).



• Тайна переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений (ст. 23 Конституции России).

• Неприкосновенность жилища (ст. 25 
Конституции России).

• Право определять и указывать свою 
национальную принадлежность (ст. 26 
Конституции России).

• Право на пользование родным языком, 
на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества (ст. 26 
Конституции России).



• Право на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства (ст. 27 Конституции 
России).

• Свобода совести и свобода вероисповедания (Ст. 
28 Конституции России).

• Свобода мысли и слова (Ст. 29 Конституции 
России).

• Каждый имеет право на объединение.

• Право собираться мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирования (ст. 31 Конституции 
России).



• Право граждан Российской Федерации 
участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих 
представителей (ст. 32 Конституции России).

• Право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления (ст. ЗЗ Конституции 
России).

• Право частной собственности (ст. 35 
Конституции России).



• Свобода труда (ст. 37 Конституции России).

• Защита материнства, детства и семьи (ст. 38 
Конституции России).

• Право на социальное обеспечение (ст. 39 
Конституции России).

• Право на жилище (ст. 40 Конституции России).

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

• Право на благоприятную окружающую 
среду (ст. 42 Конституции России).

• Право на образование (ст. 43 Конституции 
России).



Каковы конституционные механизмы 
защиты прав и свобод человека и гражданина 

в России?

• В Российской Федерации гарантируется 
государственная защита прав и свобод. 
Данная гарантия реализуется в ряде 
конституционных положений.

• В частности, в Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и 
гражданина. 



• Права и свободы могут быть ограничены только 
федеральным законом и только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.

• Важной конституционной гарантией прав и 
свобод и одновременным субъективным 
конституционным правом человека и гражданина 
является право на судебную защиту прав и 
свобод. В суд могут быть обжалованы любые 
решения и действия (или бездействие) органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц.



Обязанности граждан РФ

• Соблюдение законов (ст. 15, ч. 2)
• Не допускать нарушения прав и свобод др. лиц. при осущест-

влении своих прав и свобод (ст. 17, ч. 3)
• Забота родителей о своих детях, их воспитании (ст. 38, ч. 

2)
• По достижении 18 лет заботиться о своих нетрудоспосо-

бных родителях (ст. 38, ч. 3)
• Основное общее образование обязательно (ст. 43, ч. 4)
• Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получе-

ние детьми основного общего образования. (ст. 43, ч. 4)
• Охрана исторических и культурных памятников (ст. 44, ч. 3)
• Уплата налогов (ст. 57)
• Охрана природы и окружающей среды, бережное 

отношение к природным богатствам (ст. 58)
• Защита Отечества (ст. 59, ч. 1)




