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Права и свободы человека и гражданина представляют собой сложную взаимосвязанную систему,
составными частями которой являются отдельные права и свободы. Если брать каждое в отдельности, то не
получится представить их многообразие и нюансы взаимодействия в полной мере. В этой связи есть смысл
рассмотреть вопрос о соотношении понятий «право» и «свобода».
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что для человека и гражданина первостепенной
является потребность проявления своей воли в решении вопросов, непосредственно затрагивающих его
жизнь в условиях осознания законов развития природы и общества.
Человек, его права и свободы - высшая ценность, признаваемая и защищаемая Российской Федерацией. К
примеру, Конституция РФ провозглашает обязанность России охранять и защищать основные права
человека и гражданина, опираясь на её собственные положения и общепризнанные принципы и нормы
международного права. Конституция РФ гарантирует признание и охрану основных прав личности.
Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с реализацией, соблюдением
основных прав человека и гражданина, а также способы и механизм осуществления их гарантий.
Предмет исследование - закреплённые в Конституции Российской Федерации права человека и
гражданина, их классификация, а также указанные в ней же их гарантии и гарантии неправового
происхождения и их видовое деление.
Рассмотрение прав человека и гражданина лишь как их декларацию может быть уместно лишь в идеальном
мире, где не существует правонарушений и преступности. На самом же деле дела обстоят немного иначе, и
именно в связи с этим всегда актуально и важно иметь качественный юридический механизм, позволяющий
реализовать закрепленные в Основном законе права человека.
Цель исследования заключается в изучении прав человека и гражданина в Российской Федерации и их
гарантий, а также выявления некоторых новых прав и целесообразность их законодательного закрепления.
Задачами исследования являются:
1) Определить понятия «права» и «свободы», их сходства и отличия;
2) Рассмотреть, как реализуются права человека и гражданина в РФ;
3) Изучить классификацию основных прав человека и гражданина, а также классификацию правовых и
неправовых их гарантий.
Вопрос претворения в жизнь основных прав личности является довольно популярным и, следовательно,
освещался многими учеными такими, как: С.А. Авакьян, С.С. Алексеев, Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин и т.д. Л.Д.
Воеводин считал, что решение вопроса о претворении прав человека в жизнь основывается на определении
сущности и значения гарантий в этом механизме, роли органов государственной власти, их должностных
лиц, органов местного самоуправления.
Методологическую основу исследования составляет сравнительно-правовой анализ законодательных актов,

https://studservis.ru/gotovye-raboty/kursovaya-rabota/130445


а также в применении методов диалектики как общенаучного метода познания.
Структура работы включает в себя введение, две главы, состоящие из двух параграфов каждая,
заключение и список литературы и нормативных правовых актов.

Глава 1. Общая характеристика прав и свобод граждан

§ 1. История прав и свобод граждан

Многовековая история развития человечества свидетельствует о его взрослении, о стремлении людей к
созданию универсальной модели обеспечения прав и свобод личности. Сегодня с уверенностью можно
говорить о том, что предыдущее столетие стало эпохой расцвета государственности, основой
существования которой является обеспечение человеку равных и неотъемлемых прав, выступает «основой
свободы, справедливости и всеобщего мира».
Радикальный поворот в международно-правовом регулировании прав человека и совершенствовании
международных институтов их обеспечения был вызван теми потрясениями от преступлений фашизма,
милитаризма и тоталитаризма против человечества, которые сообщество пережило в середине прошлого
столетия. Развитие мировых процессов способствует расширению взаимодействия не только между
государственными образованиями, но и непосредственно между индивидами, составляющими население
этих государств. Человечество все больше осознает приоритет прав человека как высшей ценности над
всеми иными1.
Современный этап характеризуется тем, что свое нормативное закрепление общечеловеческие ценности
получили в принципах и нормах международного права. Значительные успехи в решении вопросов
обеспечения прав личности на международном уровне были достигнуты после Второй мировой войны.
Чудовищные и массовые нарушения прав человека и, прежде всего, права на жизнь, стали поворотным
этапом в интернационализации прав человека, в становлении широкого взаимодействия государств и
народов в данной сфере. При этом следует отметить, что сложившаяся в ходе войны антигитлеровская
коалиция государств пришла к убеждению о том, что послевоенное устройство мира должно быть
построено на таких началах, которые обеспечили бы государствам международно-правовые гарантии их
безопасности.
Вопросы поддержания международного мира явились предметом обсуждения на Тегеранской 1943 г. и
Ялтинской 1945 г. конференциях руководителей трех союзных держав. В ходе конференций было при
знано, что необходимо создание послевоенной мировой организации, которая не должна быть похожей на
Лигу Наций. Одна из центральных идей, звучавших на конференциях, состояла в требовании установления
международного порядка, основанного на принципах права и имеющего своей целью обеспечение мира,
безопасности, свободы и всеобщего благосостояния человечества. 24 октября 1945 г. была создана
Организация Объединенных Наций, наиболее важным направлением деятельности которой стало
обеспечение прав человека. Так, в статье 1 Устава ООН провозглашено, что одна из целей, которые
преследует Организация, заключается в осуществлении международного сотрудничества в «поощрении и
развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия пола, расы, языка и
религии». Изложенные положения практически повторяются в ст. 55 Устава, а ст. 56, конкретизируя ее,
налагает на всех членов ООН обязанность «предпринимать совместные и самостоятельные действия в
сотрудничестве с Организацией для достижения целей, указанных в ст. 55».
Это носит характер норм jus cogens для всего международного сообщества, т.к. Устав ООН является
документом, обязательным для любого государства, независимо от членства в Организации. В целом можно
привести много примеров закрепления в нормативных правовых актах прав человека, которые были
приняты в различные исторические эпохи и в разных странах. Все это свидетельствует о преемственности
накопленного опыта современными государствами в целях обеспечения прав и свобод личности. Или, как
справедливо утверждает профессор Е.А. Лукашева, «это подтверждает мысль о
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