
Административно-правовой 
статус гражданина

регулируется 
Конституцией РФ и 

Федеральным законом 
«О гражданстве Российской Федерации»



Понятие административно-
правового статуса гражданина

Административно-правовой статус гражданина 
представляет собой совокупность его прав, свобод, 
обязанностей и гарантий осуществления прав, 
которые закреплены нормами административного 
права. 

Административно-правовое положение 
гражданина характеризуется объемом и 
характером его административной 
правосубъектности, которая включает 
административную правоспособность и 
административную дееспособность.



Административная правоспособность  -
гражданина - способность обладать правами и 
нести обязанности административно-правового 
характера (с момента рождения гражданина и 
прекращается с его смертью, может быть временно 
ограничена (лишение водительского 
удостоверения)). 

Административная дееспособность — это 
способность своими действиями осуществлять, 
приобретать права и нести обязанности 
административно-правового характера. (в полном 
объеме она возникает по достижении гражданином 
18 лет, частичная с 16 лет.



Права граждан как элементы 
административно-правового статуса
• В статье 31 Конституции РФ закреплено 

право граждан собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и 
пикетирование (регулируется 
Федеральным законом от 19 июня 2004 г. 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях». 



Здесь действует уведомительный порядок, 
суть которого состоит в том, что организатор 
подает письменное уведомление о проведении 
публичного мероприятия в орган исполнительной 
власти субъекта РФ или в орган местного 
самоуправления в срок не ранее 15 дней и не 
позднее 10 дней до дня проведения публичного 
мероприятия. 

Публичное мероприятие не может начинаться 
ранее 7 часов и заканчиваться позднее 23 часов 
текущего дня по местному времени. Нарушение 
данного порядка влечет наказание по статье 20.2 
КоАП РФ.



Статья 27 Конституции РФ закрепляет 
право на свободу передвижения и свободу 
выбора места жительства. В июне 1993 г. 
был принят Закон РФ «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской 
Федерации». 

Этим законом была введена новая система 
регистрации граждан вместо ранее 
действующей системы прописки



В части 2 статьи 27 Конституции РФ 
провозглашено право граждан свободно 
выезжать за пределы Российской Федерации 
и право граждан РФ свободно возвращаться 
на ее территорию. 

Это конституционное право нашло свое 
развитие в Федеральном законе от 15 августа 
1996 г. «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию». 



Основными документами, 
удостоверяющими личность гражданина РФ, 
по которым граждане осуществляют выезд из 
Российской Федерации и въезд в Российскую 
Федерацию, являются: 

- паспорт, 
- дипломатический паспорт, 
- служебный паспорт 
- паспорт моряка. 



Основания для ограничения права гражданина на выезд 
за пределы РФ: 

1) осведомленность в сведениях, составляющих 
государственную тайну; 

2) призван на военную службу или направлен на 
альтернативную службу;

3) задержан по подозрению в совершении преступления 
либо привлечен в качестве обвиняемого или осужден за 
совершение преступления; 

4) сообщил при оформлении документов для выезда 
заведомо ложные сведения;

5) уклоняется от исполнения обязательств, наложенных 
на него судом.



Право граждан на объединение закреплено в 
статье 30 Конституции РФ. Это право может 
подвергаться определенным ограничениям.

В соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 г. «Об общественных объединениях» 
общественные объединения создаются по инициативе 
их учредителей. 

Учредителями, членами и участниками 
общественных объединений могут быть граждане, 
достигшие 18 лет. Законодатель устанавливает 
определенные возрастные ограничения для членов и 
участников различных общественных объединений 
(так, для молодежных общественных объединений — 
14 лет, для детских общественных объединений — 10 
лет).



Юридические гарантии защиты 
прав граждан

Важной юридической гарантией защиты прав 
граждан является возможность обращаться с 
жалобой в различные инстанции, и остановимся 
на этом подробнее.

В соответствии со статьей 46 Конституции РФ 
«Каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод…».

Решения и действия (или бездействие) органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд.



• 8 марта 2015 г. в России был принят Кодекс 
административного судопроизводства. 

• Этот закон создал единый механизм 
судебной защиты для всех граждан России. 
В соответствии с ним можно обжаловать 
как нормативные правовые акты, так и 
правоприменительные акты. 



Гражданин может обратиться за защитой в 
суд, если государственные органы, ОМСУ, 
учреждения, предприятия и их объединения, 
общественные объединения или должностные 
лица своими действиями (бездействием), 
решениями нарушили права и свободы 
гражданина; создали препятствия 
осуществлению гражданином его прав и 
свобод; незаконно возложили на гражданина 
какую-либо обязанность или незаконно 
привлекли к какой-либо ответственности.



Заявление подается в суд по месту нахождения 
ответчика.

Заявление в суде должно быть рассмотрено в течение 
двух месяцев (ст 213 КАС). 

Право на обращение является важным конституционно-
правовым средством защиты прав и свобод граждан, одной 
из организационно-правовых гарантий их охраны.

 
Основным нормативным актом, регулирующим 

вопросы приема и рассмотрения обращений граждан РФ в 
органах исполнительной власти, является Федеральный 
закон «О порядке рассмотрения обращения граждан 
Российской Федерации» от 2 мая 2006 г.



Жалоба — это просьба гражданина о восстановлении 
или защите его нарушенных прав, свобод или 
законных интересов либо прав, свобод или 
интересов других лиц. 

 
В действующем законодательстве закреплено 

право граждан на обращение в письменной и устной 
форме. 

Жалоба подается в инстанции, вышестоящие по 
отношению к той, чьи действия обжалуются. 

Жалоба рассматривается в течение 30 календарных 
дней со дня регистрации. В случае необходимости 
срок может быть продлен не более чем на 30 дней с 
уведомлением гражданина, направившего обращение.



• В нашей стране, как вы знаете, граждане 
могут обратиться с жалобой к 
Уполномоченному РФ по правам человека. 

• Ежегодно Уполномоченный представляет 
доклад о положении дел в стране с правами 
человека Совету Федерации и 
Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ. 


