
Особое место в сфере защиты прав занимает институт Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, предпосылками создания которого стали статьи 45 и 

103 Конституции РФ. После принятия федерального конституционного закона «Об 

Уполномоченном по правам человека» от 26.02.1997 г. был определен статус и 

компетенция государственного правозащитника.  В 2017 году соответственно исполняется 

20-летие принятия данного закона. 

Данная должность введена с целью обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

свобод, их соблюдения и уважения всеми государственными органами и органами 

местного самоуправления. 

Так Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации способствует:  

   восстановлению нарушенных прав; 

   совершенствованию законодательства о правах человека и гражданина и приведению 

его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права; 

   развитию международного сотрудничества в области прав человека;  

   правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их 

защиты. 

Таким образом, Уполномоченный по правам человека лишь способствует 

совершенствованию их работы в данной области, указывает на имеющиеся недостатки и 

проблемы, в том числе связанные с действием или бездействием тех или иных органов и 

должностных лиц, содействует реализации прав граждан. 

Одной из главных функций Уполномоченного по правам человека является рассмотрение 

жалоб граждан РФ и находящихся на территории России иностранных граждан и лиц без 

гражданства на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов 

местного самоуправления.  

При этом, Уполномоченный рассматривает только те жалобы, которые были ранее 

обжалованы в судебном либо административном порядке, но заявитель не согласен с 

принятым решением, а также установлен срок подачи жалобы: не позднее года со дня 

нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда последнему стало известно об их 

нарушении.  

Уполномоченный имеет право в различных формах реагировать на полученные жалобы:  

   принять жалобу к рассмотрению;  

   разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав 

и свобод; 

   передать жалобу государственному органу, органу местного самоуправления или 

должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу;  

   отказать в принятии жалобы к рассмотрению. При этом отказ обжалованию не 

подлежит, но должен быть мотивирован. 

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 

   обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав и 

свобод (в том числе неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или действиями 

(бездействием) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного 

органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, а 

также лично или через своего представителя участвовать в процессе в установленных 

законом формах; 

   обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении 

дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в 

отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого 

усматриваются нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

   обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную 

силу решения, приговора суда, определения или постановления суда либо постановления 

судьи; 



   присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора; 

   обращаться в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение конституционных 

прав и свобод граждан законом, примененным в конкретном деле. 

На должность Уполномоченного может быть назначено лицо, являющееся гражданином 

РФ, не моложе 35 лет, имеющее познания в области прав и свобод человека и гражданина, 

а также опыт их защиты. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от 

должности большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы 

тайным голосованием. 

Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет, а одно и то же лицо не 

может быть назначено на должность Уполномоченного более чем на два срока подряд. 

На Уполномоченного по правам человека налагается ряд ограничений, поскольку должен 

быть независимым в своей работе. Так он не может являться депутатом Государственной 

Думы, членом Совета Федерации или депутатом законодательного (представительного) 

органа субъекта РФ, находиться на государственной службе, заниматься другой 

оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной либо иной творческой деятельности. Также он не вправе заниматься 

политической деятельностью, быть членом политической партии или иного 

общественного объединения, преследующего политические цели.  

В соответствии с конституцией (уставом) или специальным законом в субъектах 

Российской Федерации может учреждаться должность Уполномоченного по правам 

человека в субъекте РФ, которые на данный момент назначены во всех субъектах 

Федерации. 

Уполномоченный неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным 

лицам, а также обладает неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий. 

Институт омбудсмена или государственного правозащитника, выступающего в роли 

своеобразного адвоката общества перед государством, возник как один из важных 

механизмов общественного контроля над тем, как государство соблюдает свои 

обязательства в сфере прав и свобод человека. 

Родиной института омбудсмена по праву считается Швеция, где еще в XIII веке 

омбудсменом назывался человек, который избирался для сбора от имени пострадавшей 

стороны денежной пени (виры) с преступников, совершивших убийство. Со шведского 

языка слово «омбудсмен» переводится как «поверенный», «доверенное лицо». Поначалу, 

в эпоху абсолютной монархии, омбудсмены были людьми короны, призванными 

контролировать от имени верховной власти деятельность чиновников и судей. По мере 

перехода к конституционной монархии, омбудсмен стал осуществлять надзор за 

администрацией от имени парламента, что и получило закрепление в Конституции 

Швеции 1809 г. 

Второй страной, где была введена должность омбудсмена, стала Финляндия (Конституция 

1919 года), а с середины XX века этот институт стал распространяться и среди других 

стран мира – как в Европе, так и в других регионах. 

Именно после Второй мировой войны стало очевидно, что без гарантий соблюдения прав 

человека невозможно существование стабильной демократии. С другой стороны, вне 

демократии нет и не может быть соблюдения и действенной защиты прав человека. Это 

два взаимосвязанных и взаимозависимых понятия, и именно поэтому демократическому 

государству необходим такой институт как омбудсмен, являющийся стабилизационным 

фактором и гарантом эффективного функционирования демократической системы. 

Особая потребность в этом институте появляется тогда, когда существующие 

государственные структуры зачастую лишь имитируют реализацию заложенных в 

Конституции и законах правозащитных положений, и возникает необходимость 

дополнительной защиты прав граждан против административного произвола. 

Сегодня более чем в ста странах мира существуют уполномоченные по правам человека. 

Опыт их работы в странах Восточной Европы (Польше, Венгрии, Румынии, Словении и 



др.) показывает, что данные структуры возлагают на себя роль посредника между 

государственной властью и обществом в деле защиты прав человека, способствуют 

созданию демократического правового государства и развитию правосознания граждан и 

должностных лиц. 

Становление института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации – 

одно из важнейших достижений демократических реформ в нашей стране.  Правовая 

основа института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в России была 

заложена Декларацией прав и свобод человека и гражданина РФ от 22 ноября 1991 г. 

Следующим шагом по введению должности российского уполномоченного (омбудсмена) 

стали статьи 45 и 103 Конституции РФ (принятой в 1993 г.). Статья 45 Конституции 

гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в РФ, а статья 

103 наделяет парламент правом назначения на должность и освобождения от должности 

уполномоченного по правам человека. Дополнительным стимулом к правовому 

оформлению статуса уполномоченного стало Заключение Страсбурга по заявке России на 

вступление в Совет Европы, сделанное в январе 1996 года. Его п. V, в частности, гласил: 

«ожидается, что будет принят соответствующий стандартам Совета Европы новый закон о 

роли, деятельности и организации Бюро уполномоченного по правам человека». 

Еще до того, как закон об уполномоченном был принят, Государственная Дума в рамках 

межфракционного соглашения возложила обязанности уполномоченного на известного 

правозащитника С.А.Ковалева. Он был назначен 17 января 1994 года и освобожден от 

должности 10 марта 1995 года. 

После всех процедур согласования, Федеральный конституционный закон «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» был принят 

Государственной Думой 25 декабря 1996 года и подписан Президентом Российской 

Федерации 26 февраля 1997 года. Закон официально вступил в силу 4 марта 1997 года. 

В мае 1998 года Государственная Дума РФ назначила уполномоченным по правам 

человека в России О.О. Миронова. Доктор юридических наук, профессор Миронов стал 

первым юристом, занимавшим пост уполномоченного по правам человека в России. 

Миронову в короткие сроки удалось буквально с нуля организовать деятельность аппарата 

уполномоченного и наладить его активную работу. 

Преемником О. О. Миронова в 2004 году стал В. П. Лукин, доктор исторических наук, 

бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США. По предложению 

Президента РФ, Лукин был повторно назначен на должность уполномоченного в 2009 

году.  В связи с истечением срока полномочий покинул пост в начале 2014 года. 

18 марта 2014 года на должность уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации назначена Э.А. Памфилова. Памфилова – известный  российский 

политический, государственный и общественный деятель, в прошлом министр социальной 

защиты населения в правительствах Егора Гайдара и Виктора Черномырдина (1991−1994) 

и председатель Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека (2004−2010). Освобождена от 

должности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с 28 марта 2016 

года.  

22 апреля 2016 года депутаты Государственной думы проголосовали за назначение 

Татьяны Николаевны Москальковой на пост Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

Татьяна Николаевна родилась 30 мая 1955 года в городе Витебске в Белоруссии, в семье 

военнослужащего, офицера ВДВ — участника Великой Отечественной войны. 

Имеет высшее юридическое образования и является доктором юридических и 

философских наук.    

В период 1974–1984 годов в Отделе по вопросам помилования Президиума Верховного 

Совета РСФСР. Занималась подготовкой проектов решений о помиловании осужденных. 



В 1984–2007 годах проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, 

Российской Федерации, в которых прошла путь от старшего референта юридического 

отдела Управделами МВД СССР до первого заместителя начальника Правового 

департамента МВД России. Принимала участие в разработке всех важнейших 

законодательных актов, регулирующих сферу охраны правопорядка. 

С декабря 2007 года по апрель 2016 года — депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от партии «Справедливая Россия», заместитель 

председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками. Внесла в лично или совместно с другими депутатами 121 

законопроект, а также представляла интересы России в составе российской делегации в 

Комиссии по правам человека ООН.  

Активно занимается научно-исследовательской деятельностью, правовым просвещением 

населения. Автор и соавтор более 140 научных работ, в том числе монографий, учебников, 

комментариев к законодательству. 

Имеет звания Заслуженного юриста Российской Федерации и Генерал-майора милиции. 

 


