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ректной законодательной фиксации данного естественного права, реализация 
которого способна изменять интеллектуально-волевые, психофизиологические 
способности лица, и в результате субъект может причинить не вызванный необ-
ходимостью вред.  

Таким образом, исследование древних источников права позволяет увидеть 
этапы развития института необходимой обороны, начиная от самых истоков зарож-
дения юриспруденции. И в современном уголовном праве мы видим основу той 
модели необходимой обороны, которая зародилась в древности. Однако данному 
институту еще предстоит пройти определенный путь совершенствования. 
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Прокуратура Российской Федерации является одной из важнейших струк-
тур государственного механизма. Она не относится ни к одной из ветвей госу-
дарственной власти, что позволяет ей исполнять роль сдержек и противовесов, и 
осуществлять, предусмотренные законом полномочия. 
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С принятием Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» [2] прокурорскому надзору за соблюдением прав и свобод человека и гра-
жданина на законодательном уровне впервые была посвящена отдельная глава. 

Статья 2 Основного закона Российской Федерации [1] констатирует сле-
дующее: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства». Именно обращение к указанной норме объясняет актуальность 
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

Качество реализации защиты и обеспечения прав человека и гражданина 
выступает «критерием демократичности государства, его приверженности пра-
вовым началам и общечеловеческим ценностям» [5]. 

Именно защита прав и свобод человека и гражданина представляет собой 
основополагающее направление надзорной деятельности органов прокуратуры. 
Таким образом, прокурор является одной из гарантий действенного соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. 

Целями прокурорского надзора в рассматриваемой сфере выступают: 
1) реальное соблюдение прав и свобод человека и гражданина всеми орга-

нами и их должностными лицами; 
2) уверенность каждого гражданина, что его права и свободы находятся 

под охраной государства, и в случае их нарушения любой граждан получит со-
ответствующую помощь, в том числе и от органов прокуратуры. 

Статья 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
предусматривает существование полномочий прокурора при осуществлении 
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина [2]. В частности к 
ним относятся: 

1) рассмотрение и проверка заявления, жалобы и иной информации о на-
рушении прав и свобод человека и гражданина; 

2) разъяснение пострадавшим гражданам порядка защиты их прав и свобод; 
3) принятие мер по предупреждению и пресечению нарушений прав и сво-

бод человека и гражданина; 
4) привлечение к ответственности лиц, нарушивших закон и возмещению 

причиненного ущерба. 
Кроме этого в сфере надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина прокурор выполняет полномочия по надзору за соблюдением зако-
нодательства. 

В случае получения информации, о том, что нарушение прав и свобод но-
сит характер преступления, прокурор принимает соответствующие меры.  

Он выносит мотивированное постановление о направлении материалов про-
верки в следственный орган или орган дознания, где принимается решение о воз-
буждении уголовного дела [3]. Лица, виновные в совершении преступления подле-
жат уголовному преследованию в соответствии с уголовным законодательством. 

В данном случае мы вынуждены констатировать, что, что прокуроры ли-
шены права на непосредственное возбуждение уголовного дела в случае выявле-
ния признаков преступления. На наш взгляд, такое положение вещей не соотно-
сится с действующими нормами международного права и абсолютно теряется 
основная главная ключевую роль прокурора в уголовном судопроизводстве.  
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Имеющаяся опосредованность прокурорского реагирования на обнаруже-
ние признаков преступного деяния значительно замедляет возбуждение уголов-
ного дела, что серьезно затрудняется достижение цели в сфере надзора за со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина органами прокуратуры. 

Когда речь идет об имеющимся совершенном административном правона-
рушении, то прокурор имеет право выполнить одно из следующих действий: 

1) самостоятельно возбудить производство об административном право-
нарушении; 

2) направить сообщение о совершенном правонарушении, а также материалы 
проверки в орган или должностному лицу, у которого имеются соответствующие 
полномочия по рассмотрению дела об административном правонарушении. 

Другими словами нормы законодательства дают прокурору право выбора 
одного из действий. Но следует дополнить, что при совершении любого из назван-
ных выше действий, прокурор берет под свой контроль вынесение постановления о 
привлечении виновных лиц к административной ответственности органами или 
должностными лицами, которые наделены соответствующими полномочиями. 

Принимая решение о возбуждении производства об административном 
правонарушении или передаче материалов уполномоченным органам или долж-
ностным лицам, прокурор исходит из определенных обстоятельств. Таковыми 
являются условия, при которых было совершено соответствующее администра-
тивное правонарушение, личностные характеристики правонарушителя, а также 
наличие условий устранения допущенных нарушений и восстановления нару-
шенных прав и свобод человека и гражданина. 

Вопрос о роли прокуратуры в гражданском процессе является одним из 
наиболее дискуссионных. В связи с доминированием принципа диспозитивности 
правового регулирования в данной отрасли, объем полномочий прокурора, реа-
лизуемых в гражданском процессе, значительно уменьшился.  

Действующее Гражданское процессуальное законодательство серьезно ог-
раничило полномочия прокурора в гражданском процессе. 

Порядок обращения прокурора в защиту прав и свобод, защищаемых в 
порядке гражданского судопроизводства, помимо Гражданского процессуально-
го кодекса [4] регулируется также Федеральным законом «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» [2]. Согласно пункту 4 статьи 27 данного закона [2] в слу-
чае нарушения прав и свобод человека и гражданина, которые защищаются в 
порядке гражданского судопроизводства, если пострадавший по состоянию здо-
ровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в судебных ор-
ганах свои права и свободы, или когда нарушены права и свободы значительного 
числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое 
общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает иск в интересах 
пострадавших в суде общей юрисдикции и арбитражном суде. 

Таким образом, на современном этапе развития правового государства 
существует проблема в сфере правового регулирования участия прокурора в 
гражданском процессе, которая касается серьезных ограничений по вопросам 
определенного круга лиц, для защиты прав которых прокурор обращается в суд. 

Имеется такая ситуация, когда надзор осуществляется только за соблюде-
нием прав и свобод тех граждан, о которых идет речь в самом гражданском про-
цессуальном законодательстве, так как в случае отклонения или игнорирования 
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органом и должностным лицом соответствующего акта реагирования прокурор 
не имеет возможности обратиться в суд и восстановить нарушенное право в от-
ношении других граждан. 

Очевидным является тот факт, что полномочия прокурора не могут быть 
реализовываться в полном объеме, если они не закрепляются нормами законода-
тельства об ответственности за неисполнение законодательных требований про-
курора, а также отсутствует право прокурора на обращение в суд.  

Конституция Российской Федерации провозглашает Российскую Федера-
цию социальным государством [1]. Вследствие этого в основу деятельности ка-
ждого института государственной власти должна быть положена забота об 
улучшении уровня жизни граждан нашей страны, в частности данная забота воз-
лагается и на органы прокуратуры. 

Генеральным прокурором Российской Федерации определены приоритетные 
направления в осуществлении прокурорского надзора за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина. В первую очередь, прокурорский надзор должен быть 
направлен на регулирование наиболее неблагоприятных сфер общественных отно-
шений, в частности и на трудовые правоотношения. Здесь наиболее встречающиеся 
нарушения это случаи отправления работников в отпуск без сохранения заработной 
платы или только с частичной выплатой содержания; незаконное увольнение жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет; ограничение продолжительности дополнительных отпусков. В связи с несо-
блюдением работодателями правил техники безопасности отмечается высокий рост 
производственного травматизма. При этом данный фактор чаще всего наблюдается 
на предприятиях с частной формой собственности. 

В целом в Российской Федерации наблюдается огромное количество на-
рушений в сфере трудового права. Главным препятствием в защите трудовых 
прав граждан является их пассивность. Многие работники не готовы защищать 
свои права, будь то обращение в суд или реализация механизмов самозащиты.  

В большинстве случаев это связано с нежеланием работников ухудшать 
свои отношения с работодателем. Как показывает практика, работники редко об-
ращаются за судебной защитой своих прав, так как степень их зависимости от 
работодателя очень высока, и именно это приводит к их отказу от защиты своих 
нарушенных прав, которые гарантированы трудовым законодательством. Впол-
не обоснованно, работники, чьи права нарушены, бояться, что отстаивание своих 
интересов в суде приведет не только к нарушению взаимоотношений с работо-
дателем, но и к потере работы. 

В связи с этим необходимо значительное усиление прокурорского надзора 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в данной сфере, что пред-
ставляется нам довольно затруднительным, в связи с законодательным закреп-
лением перечня лиц, в защиту которых прокурор имеет право обратиться за су-
дебной защитой в порядке гражданского судопроизводства. Таким образом, про-
курор лишен возможности реализовать имеющиеся у него надзорные полномо-
чия за соблюдением прав и свобод работника, если он не относится к категории 
лиц, в защиту которых прокурор вправе обратиться в суд. 

Из всего вышеизложенного следует, что действующее законодательство 
является малоэффективным, порождающим большое количество пробелов и 
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коллизий, которые не позволяют прокурорам в полной мере осуществлять свои 
полномочия по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

По нашему мнению, для устранения данной проблемы необходимо совершен-
ствование законодательства, путем закрепления в части 1 статьи 45 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и в части 4 статьи 27 Федерального закона «О прокура-
туре в Российской Федерации» положения о том, что в случае нарушения прав и сво-
бод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, 
прокурор предъявляет и поддерживает в суде общей юрисдикции или арбитражном 
суде иск в интересах пострадавших по их просьбе или с их согласия. 

На наш взгляд, именно такая формулировка статьи позволит прокурору в 
полной мере реализовать полномочия в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства. 
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Для того чтобы сегодня лучше понять содержание и значение ныне дейст-

вующего уголовного законодательства, регулирующего общественные отноше-
ния в сфере охраны семьи и несовершеннолетних, необходимо обратиться к пе-


