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«Уральский колледж экономики и права»



1. ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ЛИЧНОСТИ

Правовой статус – это признанная конституцией и 
законода тельством совокупность прав и обязанностей 
субъектов, а также полномочий государственных органов и 
должностных лиц, с помощью которых они выполняют свои 
социальные роли.

Правовой статус личности — система закрепленных в 
нормативно-правовых актах и гарантированных 
государством прав, свобод, обязанностей, ответственности, 
в соответствии с которыми индивид как субъект права 
координирует свое поведение в обществе.



2. СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ЛИЧНОСТИ

•гражданство
•правосубъектность 

•основные права, свободы, законные интересы и 
обязанности
•правовые принципы
•гарантии правового статуса, в числе которых 
особое значение имеет юридическая 
ответственность



2. СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ЛИЧНОСТИ

Гражданство – это устойчивая правовая связь 
человека с государством, выражающаяся в 
совокупности их взаимных прав, обязанностей и 
ответственности, основанная на признании и 
уважении прав и свобод человека.



2. СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ЛИЧНОСТИ

Правосубъектность – это предусмотренная 
нормами права способность быть субъектом 
правоотношений, включает в себя: 
правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность



2. СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ЛИЧНОСТИ

Права и обязанности – вид и мера должного 
поведения субъекта 
Законные интересы – гарантированное государством 
простое юридическое дозволение, выражающееся в 
стремлениях субъекта пользоваться конкретным 
социальным благом, а также в некоторых случаях 
обращаться за защитой к компетентным органам – в 
целях удовлетворения своих потребностей, не 
противоречащих общественным.



3. СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ЛИЧНОСТИ

Правовые принципы – это  основные положения и 
идеи, выражающие сущность и социальную 
обусловленность права



3. СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ЛИЧНОСТИ

Юридическая ответственность – особый вид 
государственного принуждения, состоящий в 
претерпевании субъектом права невыгодных 
последствий, предусмотренных санкцией нарушенной 
нормы, и осуществляемой в ходе охранительного 
правоотношения 



4. ВИДЫ ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ 
ЛИЧНОСТИ И ГРАЖДАНИНА

•Общий или институционный статус гражданина;
•Специальный или родовой статус определенных 
категорий граждан;
•Индивидуальный статус;
•Статус физических и юридических лиц;
•Статус иностранцев, лиц без гражданства или с 
двойным гражданством, беженцев;
•Статус российских граждан, находящихся за 
рубежом;
•Отраслевые статусы.



4. ВИДЫ ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ 
ЛИЧНОСТИ И ГРАЖДАНИНА

Общий (конституционный) правовой статус личности 
– это совокупность прав, свобод, обязанностей и их 
гарантий, закрепленных в основном законе страны.



4. ВИДЫ ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ 
ЛИЧНОСТИ И ГРАЖДАНИНА

Специальный статус — фиксирует особенности положения 
определенных категорий граждан (студентов, участников 
войны, адвокатов), обеспечивает возможность выполнения их 
специальных функций.

профессиональные 
и должностные статусы (статус 
депутата, судьи, прокурора и т.
д.). 

статус лиц, работающих в 
различных экстремальных 
условиях или особых регионах 
страны (Крайнего Севера, 
Дальнего Востока)



4. ВИДЫ ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ 
ЛИЧНОСТИ И ГРАЖДАНИНА

Индивидуальный статус — отражает конкретику 
отдельного лица (пол, возраст, семейное положение, 
должность, трудовой стаж) и представляет собой 
совокупность персонифицированных прав и 
обязанностей личности.



4. ВИДЫ ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ 
ЛИЧНОСТИ И ГРАЖДАНИНА

Физические лица - это как российские граждане, так и 
иностранные граждане, а также лица без гражданства. 

Гражданско-правовой характеристикой статуса 
физических лиц является правоспособность и 
дееспособность.

Юридическим лицом признается зарегистрированная 
организация, отличающаяся имущественной 
обособленностью.



4. ВИДЫ ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ 
ЛИЧНОСТИ И ГРАЖДАНИНА

Иностранный гражданин — физическое лицо, не 
являющееся гражданином Российской Федерации и 
имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства;
Лицо без гражданства — физическое лицо, не являющееся 
гражданином Российской Федерации и не имеющее 
доказательств наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства.
Беженец - это иностранец или лицо без гражданства, 
которое покинуло страну своего гражданства в силу того, что 
подвергалось преследованиям или имеет обоснованные 
опасения стать жертвой преследований по различным 
признакам и не может или не желает пользоваться защитой 
своей страны или вернуться в нее



4. ВИДЫ ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ 
ЛИЧНОСТИ И ГРАЖДАНИНА

Двойное гражданство (бипатризм) или множественное 
гражданство — это правовой статус лица, 
обладающего гражданством двух или более государств. 



4. ВИДЫ ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ 
ЛИЧНОСТИ И ГРАЖДАНИНА

Российские граждане, выехавшие в иностранное 
государство, оказываются под его юрисдикцией. 
Разумеется, это не означает, что их отношения с Российским 
государством прерываются. Лица, переехавшие за границу, 
продолжают оставаться российскими гражданами. Пребывая 
за границей, российские граждане находятся под защитой и 
покровительством Российской Федерации. Как 
предусмотрено в ст. 61 Конституции, Российская Федерация 
гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за 
ее пределами.



4. ВИДЫ ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ 
ЛИЧНОСТИ И ГРАЖДАНИНА

Отраслевой статус состоит из правомочий и иных 
компонентов, опосредованных отдельной или 
комплексной отраслью правовой системы (гражданским, 
трудовым, административным правом и др.);



5. ПОНЯТИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ПРАВ 
ГРАЖДАНИНА

•Права человека  – это естественные возможности 
индивида, обеспечивающего его жизнь, человеческое 
достоинство и свободу деятельности во всех сферах 
общественной жизни.

•право на жизнь, свободу, безопасность, собственность, 
физическую и психичес кую неприкосновенность, 
достоинство личности, личную и семейную тайну, право на 
использование достижений культуры, чистую природную 
среду. 

Эти права государственная власть не может даровать или 
отчуждать своими актами и действиями.



5. ПОНЯТИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ПРАВ 
ГРАЖДАНИНА

•Права гражданина – есть  совокупность естественных 
правомочий, получивших отражение в нормативно-
правовых актах государства, и приобретенных правомочий, 
выработанных в ходе развития человека, общества и 
государства.

•Например: избирательные права, право на объединение в 
политические партии, право на участие в управлении 
делами государства, некоторые социально-экономические 
права (например, на бесплатное обучение за счет 
государства, на государственное медицинское 
обслуживание) и т.д. 



5. ПОНЯТИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ПРАВ 
ГРАЖДАНИНА

Права человека и права гражданина - 
ТУДНОРАЗДЕЛИМЫ, не всегда между ними можно 
провести различия, их разделение имеет 
преимущественно общетеоретический характер. И те, 
и другие, будучи записаны в Конституции, должны 
обеспечиваться государством, его органами.



6. Международно-правовые акты о правах 
человека

•В современном мире существует множество международно-правовых 
документов, регулирующих вопросы прав и свобод чело века, так как 
большинство государств мира признает исключительно важное 
значение проблемы прав и свобод человека.
•В качестве наи более важных среди них выделяют следующие:
• · Устав ООН,
• · Всеоб щая декларация прав человека,
• · Международный пакт о граждан ских и политических правах,
• · Международный пакт о социальных, экономических и 
культурных правах
• · и некоторые другие



6. Международно-правовые акты о правах 
человека

приоритет норм международного права, и прежде всего 
регулирующих вопросы прав и свобод человека по 
отношению к внутреннему законодательству — это значит, 
что в случае расхождения между нормой международного 
права и нор мой российского законодательства применению 
подлежит норма международного права (имеются в виду те 
нормы, которые добро вольно признаны в качестве 
общеобязательных и Российской Федерацией). Более того, 
Конституция РФ устанавливает также, что международные 
договоры и соглашения с участием Российской Фе дерации 
признаются составной частью системы российского права и 
соответственно могут действовать непосредственно на 
территории Российской Федерации (т. е. при реализации и 
защите права можно и "нужно" непосредственно ссылаться на 
соответствующий международный договор).



6. Международно-правовые акты о правах 
человека

•Первым международно-правовым документом, выражающим 
принцип уважения основных прав и свобод человека, 
явился Устав Организации Объединенных Наций, принятый 
в 1945 г. Этот доку мент, по существу, стал основным 
политическим, юридическим и идеологическим фундаментом 
для последующего осуществления сотрудничества суверенных 
государств и народов в области прав и свобод человеческой 
личности.

•В Преамбуле Устава ООН провозглашена вера народов объе 
диненных наций в основные права человека, в достоинство и 
цен ность человеческой жизни, в равноправие мужчин и 
женщин, в ра венство больших и малых наций, выражена 
решимость проявлять терпимость и жить в мире друг с 
другом, объединять свои силы для поддержания мира и 
безопасности.



6. Международно-правовые акты о правах 
человека

10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН была 
принята Всеобщая декларация прав человека.  

Декларация определила минимальный объем прав, который 
должен обладать любой человек в экономической, политической, 
социальной жизни, дав перечень конкретных прав. Статья 2 Дек 
ларации подчеркивает, что "каждый человек должен обладать 
всеми правами и всеми свободами, провозглашенными 
настоящей Декла рацией, без какого бы то ни было различия, 
как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических и иных убеж дений, национального или 
социального происхождения, имуществен ного, сословного или 
иного положения...".



6. Международно-правовые акты о правах 
человека

•Декларация содержит следующие основные положения (все 
они сформулированы достаточно абстрактно, и в тексте 
Декларации нет разъяснений и уточнений):

•— все люди рождаются свободными и равными;

•— каждый человек имеет право на жизнь, на личную 
непри косновенность, на свободу;

•— запрещается рабство и работорговля;

•— запрещаются пытки и бесчеловечное обращение;

•— все люди равны перед законом;



6. Международно-правовые акты о правах 
человека

•— провозглашается презумпция (предположение) 
невинов ности;

•— право на свободу передвижения и выбора места 
жительства в пределах каждого государства, а также 
право каждого покидать любую страну и возвращаться 
в свою страну;

•— мужчины и женщины пользуются равными правами в 
отно шении вступления в брак, во время состояния в 
браке и во время его расторжения;

•— каждый человек имеет право на свободу мысли, 
совести, свободу убеждений;



6. Международно-правовые акты о правах 
человека

•— право на свободу мирных собраний;

•— каждый имеет право участвовать в управлении своей 
стра ной;

•— право на труд, включая право на равную оплату за 
равный труд;

•— право на защиту от безработицы;

•— право создавать профсоюзы и право вступать в них;

•— право на социальное обеспечение на случай болезни, 
инва лидности, безработицы, старости и др.;



6. Международно-правовые акты о правах 
человека

•— право на образование: оно должно быть бесплатным 
в отно шении начального и общего образования. 
Начальное образование должно быть обязательным; 
высшее должно быть одинаково доступ ным на основе 
способностей каждого;

•— каждый имеет обязанности перед обществом.
• Всеобщая декларация прав человека не является юридически 

обязательным документом. Она была принята Генеральной Ассам блеей 
ООН в качестве резолюции, имеющей характер рекомендации. Тем не 
менее значение ее для международных отношений и международного 
сотрудничества в гуманитарной области велико. Именно на ее основе и в 
развитие ее положений в последующем были приняты юридически 
обязательные международные документы по правам человека. 



6. Международно-правовые акты о правах 
человека

•* для самостоятельного конспектирования:

•В 1966 г. ООН приняла два важнейших международных документа, 
обязательных для исполнения государствами, признавшими их 
юридическую силу: Пакт о гражданских и политических 
правах и Пакт об экономических, социальных и культурных 
правах. Оба документа вступили в силу в 1976 г. — после того, как они 
были ратифицированы необходимым количеством государств. СССР 
ратифицировал оба документа в 1973 г. Российская Федерация 
является правопреемником СССР, и оба эти документа обязательны 
и для Российской Федерации.

•В 1989 г. ООН приняла Конвенцию о правах ребенка (СССР 
ратифицировал ее в 1990 г.). Этот документ имеет особое 
значение для лиц, не достигших 18 лет.



6. Международно-правовые акты о правах 
человека

•* для самостоятельного конспектирования:

•Декларация прав и свобод человека и гражданина 

Утверждена постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 
1991 г. N 1920-1


