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В статье с историко-правовых позиций рассматриваются 
вопросы организации и функционирования института омбу-
дсмена в демократических государствах мира. 

Раскрывается понятие омбудсмена и его роль в формиро-
вании и развитии гражданского общества путем содействия 
в восстановлении прав личности, нарушенных органами 
государственной власти и (или) их должностными лицами; 
в эффективной работе органов государственной власти; 
в выполнении роли посредника между обществом и госу-
дарственной властью; в выполнении функций внесудебного 
разбирательства. 

В Российской Федерации институт омбудсмена является 
относительно молодым и еще нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. Интересным и важным представляется 
заимствование положительного опыта зарубежных демокра-
тических государств, в которых данный правовой институт 
функционирует на протяжении длительного времени 
и является примером успешного выполнения задач в сфере 
обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина.
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The article deals with the organization and functioning of the 
Ombudsman institution in democratic states of the world from 
the historical and legal positions. 

The concept of the ombudsman and his role in the formation 
and development of civil society is revealed by assisting in the 
restoration of individual rights violated by public authorities 
and (or) their officials; in the effective work of public authorities; 
in acting as an intermediary between society and public 
authorities; in performing the functions of extrajudicial 
proceedings. 

In the Russian Federation, the institution of the Ombudsman 
is relatively young and still needs further improvement. It is 
interesting and important to borrow the positive experience 
of foreign democratic states in which this legal institution has 
been functioning for a long time and is an example of successful 
fulfillment of tasks in the field of ensuring the protection of 
human and civil rights and freedoms.
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В научных исследованиях встречается позиция, согласно кото-
рой начало рассматриваемого института было заложено еще 
в Древней Греции и Древнем Риме, где народы стремились 
установить контроль за соблюдением законов, регламенти-
рующих права граждан. Именно поэтому начало становления 
института омбудсмена связывают с существованием первых 
должностей, осуществляющих контроль за соблюдением наи-
более значимых законов, в которых регламентировались права 
личности. 

Обратимся и к этимологии термина «омбудсмен», который 
является прототипом современного уполномоченного по пра-
вам человека. В средние века данный термин означал «пове-
ренный», «управляющий делами», «доверенное лицо», и в нем 
был, очевидно, заложен характер «представительства». И с те-
чением времени данное понятие обрело устоявшееся значе-
ние представителя пострадавших, защитника более уязвимых 
категорий лиц [1, с. 82]. 

Представители традиционной, наиболее популярной кон-
цепции возникновения института омбудсмена связывают 
момент его появления со Швецией. В 1713 г. здесь была введена 
должность «Верховного омбудсмена его величества». Позднее 
появилось новое название должности лица, осуществлявшего 
аналогичные полномочия, – канцлер юстиции. 

Именно в тот период человек становится наиболее значи-
мым звеном для государства, тем, кто непосредственно реали-
зует права и обязанности и способствует развитию государства 
в целом. Постепенно государства пришли к выводу о том, что 
без человека и его качественного существования само функци-
онирование государства и государственной власти утрачивает 
свое значение, а государство и государственная власть являет-
ся не иначе как «служителем народа».

Позднее, с принятием новой Конституции 1809 г., был введен 
институт омбудсмена юстиции, именно с ее принятием данный 
институт обрел необходимую власть и независимость, омбу-
дсмен вышел из-под контроля, а над ним была установлена за-
висимость от риксдага, который непосредственно осуществляет 
избрание и назначение омбудсмена, соответственно, перед 
ним он находится в ответе, постоянно предоставляет доклады 
об осуществляемой деятельности по надзору за администраци-
ей, юстицией и церковью [2, с. 10–17]. 

Государство сосредоточило в руках омбудсмена целый ряд 
полномочий, в частности, им осуществлялся надзор за тем, ка-
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ким образом органы государственной власти применяют положе-
ния закона, и, прежде всего, надзор осуществлялся за судебной 
ветвью власти и законностью тех решений, которые выносились 
судом.  Также данный орган осуществлял конституционный 
контроль за органами государственной власти (прежде всего, 
исполнительной властью) для того, чтобы обеспечить реализа-
цию основных прав и свобод человека и предотвратить любой 
произвол со стороны государственного аппарата. 

Позднее данный институт был введен в Финляндии – государ-
стве, в котором в роли омбудсмена выступал канцлер юстиции, 
который был учрежден по подобию того, как было это сделано 
в Швеции. Финский канцлер юстиции назначался в звании 
прокурора, выполнял роль защитника граждан и обладал даже 
большим авторитетом и признанием, чем шведский канцлер. 
Прокурор осуществлял полноценный надзор над судебной 
и административной властью, осуществлял контроль по вопро-
сам содержания и отношения к заключенным и задержанным. 
В качестве одного из полномочий ему было вверено присут-
ствие на заседаниях Сената, прокурор имел право обращаться 
с докладами о нарушениях к губернской администрации Вели-
кого княжества и рассчитывать на содействие от должностных 
лиц [3, с. 78]. 

Но, надо сказать, что отнюдь не шведская теория омбудсме-
на получила широкое распространение в мировой практике. 
Наиболее значимой оказалась модель института омбудсмена, 
установленная в Дании, поскольку именно она была одновре-
менно приближена и к англо-саксонской, и к романо-герман-
ской правовой системе. Соответственно, она была удобна для 
ее дублирования другими государствами. И хоть полномочия 
датского омбудсмена были несколько более узкими, неже-
ли у шведского, универсальность данного института сыграла 
свою значимую роль. Модель датского омбудсмена продемон-
стрировала неоспоримое удобство, именно в Дании со сто-
роны омбудсмена был установлен контроль за деятельностью 
административного аппарата, а также был активно применен 
принцип министерской ответственности правительства перед 
парламентом [4, с. 79]. Кроме того, институт омбудсмена в Да-
нии был создан позже всех представленных государств и соот-
ветствовал сложившимся уже к 1955 г. современным мировым 
тенденциям обеспечения прав и свобод человека, именно 
поэтому такая модель основательно прижилась в других ино-
странных государствах. 
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Таким образом, в вышеприведенных государствах должность 
омбудсмена в том или ином исполнении была введена рань-
ше других. И надо сказать, что остальные государства не спеши-
ли с ее введением, и в подавляющем большинстве стран ин-
ститут омбудсмена был воспринят лишь после Второй мировой 
войны.

В различных государствах по-разному воспринимается инсти-
тут омбудсмена, оттого и данная должность в различных странах 
носит разные названия. Например, там, где данный институт не-
посредственно зарождался – в странах Северной Европы – эта 
должность носит название «омбудсмен юстиции». Великобрита-
ния, в силу своей специфичной формы правления (парламент-
ская монархия) сформулировала название данной должности 
следующим образом – парламентский уполномоченный по де-
лам администрации. В Испании данную должность именуют 
народным защитником, в Польше – уполномоченным по правам 
граждан, что напоминает схожее название – уполномоченный 
по правам человека, который осуществляет свою деятельность 
на территории Российской Федерации. В Германии уполно-
моченный Федерального правительства по правам человека 
и гуманитарной помощи при Министерстве иностранных дел 
выполняет функцию омбудсмена и относится к исполнительной 
модели. Омбудсмен тесно взаимодействует с федеральным 
министром иностранных дел1.

Россия пошла по пути вышеупомянутой нами парламент-
ской модели омбудсмена. Так, в соответствии со ст. 1 Федераль-
ного конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Феде-
рации»2, уполномоченный назначается на должность и освобо-
ждается от должности Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Правовой фундамент института уполномоченного по правам 
человека (омбудсмена) в России был заложен Декларацией 
прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации 
от 22 ноября 1991 года3. Появление данного института ознамено-
вало демократический путь развития государства и готовность 
к международному сотрудничеству в области прав человека.

¹ Политика в области прав человека в Германии // URL: https://germania.diplo.de/ru- ru/themen/
politik/menschenrechte/1252918 (дата обращения: 15.10.2022).

² Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федеральный конститу-
ционный закон от 26.02.1997 года № 1 // СЗ РФ. 03 марта 1997 г. №9. Ст. 1011.

³ О Декларации прав и свобод человека и гражданина: постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 
№ 1920-1 // Ведомости Съезда НД РСФСР и ВС РСФСР. 26.12.1991. № 52. Ст. 1865.
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Основная функция омбудсмена в нашей стране заключает-
ся в том, что он осуществляет проверку по жалобам граждан 
на нарушения их прав и свобод действиями представителей 
государственной власти и принимаемыми ими решениями. 
Соответствующие заключения хотя и носят характер реко-
мендаций, однако, в силу существенного авторитета Уполно-
моченного по правам человека, данные решения становятся 
«руководством к действию» и принимаются к исполнению 
своевременно1. Необходимо подчеркнуть, что юридическая 
сила решения данного органа основывается на убедительно-
сти соответствующих рекомендаций, и, поскольку уполномо-
ченный по правам человека – лицо, прежде всего, пользующе-
еся общественным признанием, исполнение принимаемых 
им решений, безусловно, исходит из тех же начал – признания 
и доверия. 

В США процесс назначения омбудсмена на должность весьма 
неоднообразен. На федеральном уровне должность омбу-
дсмена отсутствует, несмотря на усилия и требования адво-
катских бюро в ХХ в., но на уровне штатов его деятельность 
предусмотрена. Так, в штатах Гавайи, Небраска, Айова, Аляска 
и Нью-Джерси уполномоченный по правам человека назнача-
ется легислатурой (законодательным органом штатов) и по-
дотчетен ей [5, с. 16–20]. В остальных штатах они назначаются 
губернаторами. А в Нью-Мексико должность омбудсмена 
должен исполнять вице-губернатор. Получается, что, несмотря 
на схожую форму правления – республику, каждое государство 
имеет свое видение на назначение должности омбудсмена, что 
определяется исключительностью и индивидуальностью пред-
ставленных стран.

Установление срока полномочий омбудсмена говорит 
об ограниченности во времени на выполнение своих обязан-
ностей, что одних заставляет работать как можно эффективнее, 
других ставит в определенные рамки. Так, в Германии долж-
ность омбудсмена не ограничена сроками и возможностью 
переназначения. В США (в зависимости от штата) срок пол-
номочий варьируется от трех лет до шести, с возможностью 
три раза переизбраться, а например, в Нью-Мексико – пока 
на должности вице-губернатора не появится новый человек. 
В России уполномоченный по правам человека назначается 
на должность сроком на пять лет.

¹ Институт Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ: учеб. пособие / под ред. 
А. Ю. Сунгурова. СПб., 2018. С. 19.
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Анализ полномочий омбудсмена позволяет определить его 
место, роль и значение в системе органов государственной 
власти. К схожим полномочиям можно отнести следующие: 
организовывать и проводить проверки органов власти, различ-
ных организаций; запрашивать и получать ответы на запросы, 
документацию и письменные объяснения от представителей 
государственной и муниципальной власти. Такой объем общих 
полномочий указывает на истинное предназначение омбудсме-
нов в представленных странах.

Сегодня стало очевидным, что одной из самых актуальных за-
дач формирования гражданского общества является дальней-
шее развитие института омбудсмена в Российской Федерации. 
Для достижения поставленной цели требуется дальнейшая тео-
ретическая разработка положений путем проведения научных 
исследований и их практической реализации в новейшей исто-
рии России. В целях совершенствования правового регулиро-
вания института омбудсмена в нашей стране стоит продолжать 
использование положительного примера зарубежных стран, 
в которых данный правовой институт функционируют на протя-
жении длительного времени и имеет богатый опыт успешного 
выполнения задач в сфере обеспечения защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

Говоря об особенностях каждого представителя государств, 
подчеркнем, что российский омбудсмен может организовывать 
проверку в военных учреждениях, запрашивать из военных 
ведомств соответствующие документы, тогда как его партнеры 
такими полномочиями не обладают.

В Германии омбудсмен тесно взаимодействует с органами 
государственной власти (другие министерства, немецкий бун-
дестаг, фракции бундестага, федеральные земли, координаци-
онный комитет гуманитарной помощи, национальные и меж-
дународные неправительственные организации)1, анализирует 
политические события и вносит предложения Федеральному 
министру иностранных дел по формированию действий в об-
ласти прав и свобод человека. В США омбудсмен на уровне 
штата обладает правомочием назначать штраф в 1000 долларов, 
уклоняющимся от сотрудничества.

Как было сказано выше, в мировой практике сложились 
такие представления об институте омбудсмена, которые по-

¹ Уполномоченный федерального правительства по политике в области прав человека и гу-
манитарной помощи // Министерство иностранных дел Германии URL: https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aamt/koordinatoren/menschenrechte-humanitaere-hilfe-node (дата обращения: 
15.10.2022).

2022, № 4
С. 74-83

http://www.auswaertiges-amt.de/de/aamt/koordinatoren/menschenrechte-humanitaere-hilfe-node
http://www.auswaertiges-amt.de/de/aamt/koordinatoren/menschenrechte-humanitaere-hilfe-node
http://www.auswaertiges-amt.de/de/aamt/koordinatoren/menschenrechte-humanitaere-hilfe-node


Публично-правовые (государственно-правовые) науки 
Public Law Sciences

81
Т. Р. Булатов

зволяют говорить о его важном положении наравне с иными 
органами государственной власти, и, кроме того, стоит отметить 
их самостоятельность. Практически во всех странах, в которых 
учрежден данный институт, общество придает ему большую 
значимость в силу тех полномочий, которые входят в его ком-
петенции. Фактически, это орган, который оказывает бесплат-
ную, квалифицированную, безотлагательную помочь, опира-
ясь на закон, действуя вне давления иных государственных 
органов, что дополнительно обеспечивает независимость его 
действий и гарантированность защиты прав и свобод человека 
от неправомерных действий непосредственно самих государ-
ственных органов и их должностных лиц. 

Омбудсмен может следовать в своей работе тем методикам, 
выбор которых остается на его усмотрение; он не ограничен 
в выборе средств и методов осуществления правовой помо-
щи нуждающимся лицам; он самостоятельно может изменять 
приоритеты правозащитной деятельности и обладает широ-
ким спектром возможностей для осуществления деятельности 
по защите прав и свобод человека и гражданина.

Омбудсмен действует в тесной взаимосвязи с мнением на-
рода, поскольку каждому факту нарушения придается публич-
ный характер. И именно общественное мнение и обеспечивает 
престиж анализируемого конституционно-правового института. 
Соответственно он не может функционировать, опираясь лишь 
на знания в области правозащитной деятельности и личный 
профессионализм, а для полноценного функционирования ему 
необходимо народное признание и мнение народа.

Таким образом, омбудсмены в представленных странах 
имеют свой круг полномочий, главная их цель – помощь лю-
дям, если их права и свободы будут нарушены. Однако в США 
омбудсмен штата обладает более значимыми полномочиями, 
в отличие от своих коллег в других странах. 

Для Российской Федерации институт омбудсмена явля-
ется относительно молодым и еще нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. Однако уже сейчас можно заметить, что 
за время своего существования он получил огромное призна-
ние со стороны общества и стал необходимым эффективным 
инструментом защиты прав и свобод человека, о чем упоми-
нается в работах известных ученых по правозащитной пробле-
матике [6; 7; 8]. Актуальным представляется постоянное совер-
шенствование деятельности данного правового института, 
расширение его полномочий, которые позволят более успеш-
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но осуществлять защиту прав и свобод человека. Поэтому при 
рассмотрении всех особенностей института уполномоченного 
по правам человека в представленных странах считаем, что 
следует учитывать положительный опыт правового регулиро-
вания статуса омбудсмена в зарубежных странах, на что было 
обращено особое внимание в представленном научном иссле-
довании.
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