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ПРАВОЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для каждого государства имманентна ориги
нальная национальная правозащитная система 
с присущими ей конкретно-историческими осо
бенностями данного общества.

В теории конституционного права постоянный 
научный интерес к категории «правозащитная 
система» объясняется аксиологическим пред
почтением человека, его прав и свобод в совре
менном государстве. Поэтому многочисленны 
и подходы к самому категориальному аппарату, 
а также интерпретации заявленного понятия.

Так, Т.М. Калинина правозащитную систе
му России определяет как «совокупность спосо
бов и средств защиты прав и свобод человека, су
ществующую в виде комплекса взаимосвязанных 
правозащитных отраслей, норм и институтов; 
подсистемы гуманитарного законодательства 
и правозащитных учреждений; подсистем гума
нитарного информирования, образования, нако
пления, хранения, воспроизводства и развития 
гуманитарной идеологии.

Европейская правозащитная система, по 
ее мнению, это теоретико-юридическая кон
струкция, под которой... понимается комплекс 
взаимосвязанных правозащитных отраслей, 
норм и институтов; систем гуманитарного за
конодательства и правозащитных учреждений; 
подсистем гуманитарного информирования, 
образования, накопления, хранения, воспроиз
водства и развития гуманитарной идеологии, 
который создан в результате международного ев
ропейского сотрудничества» [9, с. 7].

На наш взгляд, дефиниция, приведенная Т.М. 
Калининой, является спорной, так как через «со
вокупность способов и средств» обычно дают 
определения гарантиям [12, 13, 14, 16].

По мнению В.Н. Карташова, под правоза
щитной системой следует понимать единый 
комплекс взаимосвязанных государственных 
и негосударственных организаций и отдельных 
лиц (правозащитников) и юридических явле
ний (права, правосознания, правовой культуры, 
разнообразных видов юридической практи
ки и т. д.), с помощью которого эффективно

и качественно осуществляется защита (охрана 
и т. п.) прав и законных интересов людей и их 
объединений.

При этом автор выделяет следующие основные 
свойства, присущие правозащитной системе 
в любой стране:

1) представляет собой важнейший компонент 
гражданского общества;

2) это особая разновидность общественно
государственной и правовой систем (их аспект, 
сторона и т. д.);

3) возникновение, развитие и функциониро
вание правозащитной системы тесным образом 
связаны с экономической, социальной (нацио
нальной) и политической системами общества, 
его духовной и культурной средой в целом;

4) это сложноорганизованная система. 
Правозащитная система общества состоит из 
следующих главных компонентов:

а) государственных и негосударственных ор
ганизаций и объединений, отдельных граждан 
и должностных лиц, деятельность которых спе
циально направлена на защиту прав и законных 
интересов граждан, их коллективов и организа
ций;

б) объективного права, взятого в единстве 
содержания и формы его выражения, где значи
тельное место занимает гуманитарное право;

в) юридической практики (правотвор
ческой, правоприменительной, судебной и т. 
п.), осуществляемой в рамках регулятивных 
и охранительных правозащитных, как правило, 
правоотношений;

г) определенного уровня правосознания 
(не только правовой идеологии, но и психоло
гии), который находит выражение в юридичес
кой практике и правоотношениях, праве и пра
вовой культуре общества;

5) обладает определенной стабильностью 
и динамизмом [10, с. 12].

М.В. Мархгейм в качестве одной из разно
видностей правозащитной системы разработа
ла и ввела в научный оборот категорию «кон
ституционная система защиты прав и свобод
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человека и гражданина». Таковая определена 
как целостная, конституционно обусловленная 
упорядоченная совокупность взаимодейству
ющих элементов правового механизма, функ
ционирование которого направлено на защи
ту нарушенных прав и свобод, на достижение 
в Российской Федерации состояния их устойчи
вой защищенности [11].

Исходя из предложенного М.В. Мархгейм 
понимания конституционной правозащитной 
системы, считаем целесообразным анализ учре
дительного акта России на предмет выявления 
в нем норм, опосредующих реализацию в госу
дарстве защиты субъективных прав.

Уточним, что Конституция Российской 
Федерации 1993 г. [1], отразив перемены, про
исшедшие во всех сферах российского общества, 
впервые за всю историю развития российской 
государственности провозгласила приоритет об
щечеловеческих интересов над всеми другими 
ценностями государства и общества. Она закре
пила основную обязанность государства и всех 
его органов в сфере признания, соблюдения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина 
(ст.ст. 2, 18). Такое конституционное установле
ние соответствует и общепризнанным принци
пам и нормам международного права (ст. 17).

Выявляя нормы, конституционно 
указывающие на правозащитную деятельность 
государства, следует обратить внимание на ч. 1 
ст. 45, где гарантируется государственная защита 
прав и свобод человека и гражданина.

Государственная защита прав и свобод че
ловека и гражданина осуществляется все
ми государственными органами. В ст. 80 
Конституции Российской Федерации закре
плено, что Президент Российской Федерации 
является гарантом прав и свобод человека 
и гражданина. Осуществляя установленную 
Конституцией Российской Федерации компе
тенцию, Президент Российской Федерации обес
печивает их реальное воплощение. Важнейшая 
роль в защите прав человека и гражданина при
надлежит Федеральному Собранию Российской 
Федерации. На защиту прав человека направлена 
основная функция этого органа -  законодатель
ная. Все полномочия Правительства Российской 
Федерации в сфере экономики, науки, культуры, 
образования направлены на обеспечение и за
щиту прав и свобод человека и гражданина [2].

Совокупное толкование ч. 1-2 ст. 11 и п. «б» 
ст. 72 Конституции РФ позволяет уточнить, 
что в числе правозащитных органов государ
ственной власти состоят таковые субъектов 
Российской Федерации. В силу действия п, «в» 
ст. 71 Конституции РФ для них учреждены 
конституционные требования единого стандарта 
в сфере защиты прав и свобод человека и граж
данина [11, с. 68].

По мнению П.В. Шишова в системе защиты 
прав и свобод личности немаловажную роль 
играют и органы местного самоуправления. Он 
считает, что это третий, но, пожалуй, один из 
самых значимых уровней обеспечения, охраны 
и защиты прав и свобод человека и гражданина 
внутри государства. Важность правозащитной 
муниципальной функции он связывает, прежде 
всего, с тем, что возрождение и развитие местно
го самоуправления как особой относительно са
мостоятельной системы организации публичной 
власти явилось одним из важных направлений 
становления новой российской государствен
ности. В науке и на практике пока еще не в по
лной мере исследовано значение всестороннего 
анализа положения человека в системе местного 
самоуправления, обоснование самих институтов 
местного самоуправления как выражение право
вой свободы личности [20].

Особая роль в защите прав и охраняемых 
законом интересов граждан принадлежит су
дебной власти. Гарантиям судебной защиты 
прав и свобод человека посвящены ст.ст. 19, 46
50 Конституции Российской Федерации.

Отметим, что Конституция Российской Ф 
едерации также вводит специализированный 
правозащитный институт -  Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации 
(п. «е» ч. 1 чт. 103). Однако данное установ
ление сформулировано как предмет веде
ния Государственной Думы. Более подробно ста
тус данного правозащитного института опред
елен в специальном федеральном конституцион
ном законе [3].

Также следует обратить внима
ние на органы прокуратуры. В тек
сте Конституции Российской Федерации про
куратуре посвящена лишь ст. 129, в которой 
содержатся следующие элементы конституци
онного статуса прокуратуры: организационная 
структура прокуратуры как единой централи
зованной системы с подчинением нижестоя-
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щих прокуроров вышестоящим и Генеральному 
прокурору Российской Федерации; поря
док назначения на должность и освобожде
ния от должности Генерального прокуро
ра Российской Федерации; порядок назначения 
прокуроров субъектов Федерации; порядок на
значения иных прокуроров; уровень правового 
регулирования деятельности прокуратуры.

Как видно из приведенного перечня, 
конституционное регулирование деятель
ности прокуратуры касается лишь орга
низационной составляющей, в то время 
как функциональная составляющая в нор
мах Конституции Российской Федерации не со
держится. Некоторые авторы видят в этом 
ущербность правового и конституционного ста
туса прокуратуры, противоречащую, по их мне
нию, интересам формирования подлинно демо
кратического правового государства с сильной 
федеральной властью [19, с. 75].

Ю.И. Скуратов и В.И. Шинд отмечали, что 
отсутствие в Конституции РФ перечня функций 
прокуратуры в известной мере противоречит 
детальному конституционно-правовому регули
рованию организационных основ ее построения 
и является примером влияния на Конституцию 
той политической борьбы, которая велась вокруг 
судьбы российской прокуратуры. Авторы проек
та новой Конституции немало потрудились над 
тем, чтобы принизить роль прокуратуры, пред
лагая оставить за ней, по сути, лишь функции по
ддержания обвинения в суде и надзора за след
ствием и дознанием, что фактически означало 
ликвидацию прокуратуры как основного органа 
надзора за законностью [15, с. 18-19].

А.Ю. Гулягин также считает, «чтобы ор
ган прокуратуры максимально эффективно 
выполнял задачи, необходимо, чтобы его консти
туционная основа была наполнена конкретным 
содержанием» [8, с. 38-48].

Во всем мире существенным дополнением 
судебного механизма выступает институт не
судебной государственной защиты. Наряду с 
некоторыми национальными особенностями 
осуществления несудебной правозащитной дея
тельности в целом ее сущность и общие тенден
ции развития типичны для большинства демо
кратических государств [18].

Уточним, что первоначальным и главным 
элементом гражданского общества является 
индивид, а уже производным -  образуемые им

социальные институты. Каждый индивид уча
ствует в правоотношениях внутри граждан
ского общества как самостоятельный субъект, 
член семьи, член или участник общественного 
объединения, часть социальной группы. Однако 
гражданское общество предполагает деятель
ность индивида в большей мере в рамках того 
или иного объединения в зависимости от его ин
тересов и потребностей [7].

Важным и неотъемлемым элементом граж
данского общества является развитая система 
общественных объединений, с помощью которых 
люди могут совместно решать общие проблемы, 
удовлетворять и защищать свои потребнос
ти и интересы в сфере политики, экономики, 
культуры, во всех областях общественной жиз
ни. Это независимые от государства органи
зации, способные влиять на государственные 
институты и ограждать людей от необоснован
ного вмешательства последних в общественную 
жизнь. Объединения, составляющие граждан
ское общество, отражают широкую палитру 
хозяйственных, семейных, правовых, культурных 
и других интересов граждан и организаций.

На конституционном уровне в ч. 1. ст. 30 за
креплено право каждого на объединение, вклю
чая право создавать профессиональные союзы 
для защиты своих интересов. Свобода деятель
ности общественных объединений гарантирует
ся. Данное положение получило конкретизацию 
в ряде федеральных законов [3, 4, 5].

Правозащитным звеном «от гражданского об
щества» является адвокатура -  профессиональ
ное сообщество адвокатов. Конституция Росси 
йской Федерации, употребляя слова и «адвокат 
(защитник)» (ч. 2 ст. 48) и «адвокатура» (п. «л» 
ч. 1 ст. 72), не указывает на их правовую приро
ду. Однозначный ответ на этот вопрос дан в ч. 1 
ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №63- 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» [6], согласно которой 
они относятся к институтам гражданского обще
ства, не входят в систему органов государствен
ной власти и местного самоуправления.

Основой формирования и развития институ
та адвокатуры в России является конституцион
но гарантируемое право каждого на получение 
квалифицированной юридической помощи, ко
торая в установленных законом случаях может 
оказываться бесплатно (ч. 1 ст. 48).
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Таким образом, в Конституции Российс 
кой Федерации закреплены основы право
защитной системы, предполагающие нали
чие как государственных структур, так и ин
ститутов гражданского общества. Полагаем, 
перечисленные конституционные формулиров
ки соответствуют демократической, человекоо
риентированной направленности в развитии го
сударства; сбалансированы в части соотношения 
юридической природы субъектов правозащит
ной системы; требуют дальнейшего совершен
ствования механизмов реализации указанных 
конституционных норм.
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