
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таина Альбина Адаровна 

магистрант 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

г. Казань, Республики Татарстан 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Аннотация: в статье рассматривается конституционно-правовая поли-

тика РФ, а также международные стандарты защиты прав человека и граж-

данина. Развитие современной правовой политики России связано с теми меж-

дународными стандартами по защите прав человека, которые содержатся в 

международном праве. В рамках международного права сформированы основы 

охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина. Стандарты защиты 

прав разработаны как судебными органами, так и иными органами, и организа-

циями, в основе деятельности которых лежит правозащитная функция. Однако 

вопросы влияния данных стандартов на развитие и функционирование консти-

туционного права до сих остаются дискуссионными. 
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Доктрина правовой политики современной России получает свое развитие в 

трудах отечественных правоведов начиная с конца 20 века (Саратовская школа- 

Матузов Н.И, Рыбаков О.Ю., Рудковский В.А. и другие). Развиваясь, теория пра-

вовой политики выделяет самостоятельные её направления, такие так правотвор-

ческая, правоприменительная, судебная правовая политика и т. д. По отраслям 

права получают свое развитие конституционно- правовая политика, уголовно- 

правовая политика, финансовая, налоговая и иные виды правовой политики. Бу-

дучи ведущим направлением отраслевой политики- конституционно- правовая 

политика ориентирована на защиту прав и свобод человека и гражданина, в том 
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числе с учетом тех международных стандартов, которые эффективно реализу-

ются в процессе международной и внутригосударственной защиты прав чело-

века. 

На сегодняшний день проблема защиты прав человека и гражданина пре-

вращается из национальной в международную, в результате чего конституци-

онно-правовая политика России дополняется и совершенствуется международ-

ными стандартами. Международно-правовая защита прав и свобод человека и 

гражданина осуществляется различными судебными и иными органами, облада-

ющими статусом международных. 

В юрисдикцию Суда входят полномочия по рассмотрению трех категорий 

дел: индивидуальные жалобы, межгосударственные дела и консультативные за-

ключения, которые играют далеко не одинаковую роль в его практике [2, с. 50]. 

Ст. 19 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Заключена в 

г. Риме 04.11.1950) [1] (далее – Конвенция) устанавливает, что Европейский Суд 

по правам человека (далее – ЕСПЧ) обеспечивает соблюдение обязательств, при-

нятых на себя договаривающимися сторонами. То есть юрисдикция ЕСПЧ рас-

пространяется на те страны, которые ратифицировали Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод. Указанная Конвенция была принята участниками 

Совета Европы, членом которого является Россия. 

Ст. 34 Конвенции устанавливает, что суд может принимать жалобы от лю-

бого физического лица, любой неправительственной организации или любой 

группы частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения од-

ной из Высоких Договаривающихся Сторон их прав, признанных в настоящей 

Конвенции или в Протоколах к ней. Для принятия жалобы необходимо соблюсти 

условия приемлемости жалобы. Наличие соглашения между государствами о пе-

редаче дела в суд либо признание обязательной юрисдикции международного 

суда является условием рассмотрения такого обращения [3, с. 497]. Таким обра-

зом, само государство в отношении которого подаётся жалоба должно изна-

чально дать согласие на дальнейшее исполнение решения, такое согласие воз-

можно дать путем присоединения к самой Конвенции. 
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Влияние на российское конституционное право решений международных 

судов, органов и организаций, призванных защищать права и свободы человека 

и гражданина, изменилось после принятия изменений в Конституцию РФ [2] в 

2020 году. Ст. 79 Конституции РФ гласит, что решения межгосударственных ор-

ганов, принятые на основании положений международных договоров Россий-

ской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 

Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Данное положе-

ние устанавливает, что решения международных судов и организаций могут не 

исполняться на территории РФ в случае, если оно противоречит основам консти-

туционного строя России. Данное изменение означает, что исполнимость меж-

дународных решений ставится под сомнение. Теперь гражданин, обращающийся 

за защитой своих прав, уже не имеет уверенности в том, что его права будут за-

щищены. Ведь для того, чтобы обратиться в международный суд необходимо 

исчерпать все внутренние способы защиты своего права. Следовательно, лицу 

необходимо сначала пройти все звенья судебной системы в России и только по-

том он сможет обратиться в международный суд. Государственный суд при при-

нятии решения руководствуется именно положениями Конституции и норматив-

ных правовых актов. Следовательно, предполагается, что решение вынесенное 

национальным судом соответствует нормам Конституции. Таким образом, почти 

любое решение международного суда можно будет не исполнять, так как судеб-

ные органы будут полагать, что они противоречат внутреннему решению судов, 

основанному на Конституции РФ. Автор полагает, что данное нововведение в ст. 

79 Конституции РФ нивелирует основы участия международных стандартов за-

щиты прав человека в конституционном праве России. 

Таким образом, в настоящее время международно-правовой механизм за-

щиты прав и свобод человека и гражданина играет меньшее значение в консти-

туционном праве России. Однако взаимодействие и взаимосвязь внутригосудар-

ственного и международного права, не смотря на сегодняшние события, должна 

концептуально исследоваться современной юридической наукой и носить про-

гнозируемый характер [4, с. 125]. 
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