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Правовой статус (положение) личности - это совокупность прав, 
свобод и обязанностей, которыми он наделяется как субъект 
правоотношений, возникающих в процессе реализации норм 
всех отраслей права.

1. Понятие и структура правового статуса личности.

Для уяснения особенностей правового 
положения личности, сопоставления 
данной категории с правами и свободами 
человека и гражданина важно правильно 
соотносить между собой термины 
«человек», «личность» и «гражданин».



В западной юридической и философской науке названные 
категории рассматривают преимущественно с точки зрения 
положения человека как существа, одаренного чувствами 
(собственно человека), одаренного разумом (личности), 
«обладающего гражданской самостоятельностью и 
способностью голосовать» (гражданина). 

В биологическом и 
духовном смысле человек 
– это индивид с 
определенными 
физиологическими, 
интеллектуальными и 
духовными свойствами, 
выделяющийся среди 
других живых существ 
особенностями разума, 
чувственностью, 
постановкой и способами 
реализации жизненных 
целей.



В социальном смысле человек является 
членом определенного сообщества и 
рассматривается данным сообществом 
как личность. Понятие «личность» 
характеризует человека, осознающего 
свое место и роль в обществе, 
ответственность перед ним. Возможны 
случаи, когда человек в силу различных 
объективных и субъективных причин не 
обладает качествами личности, 
например, призван судом 
недееспособным вследствие 
психического заболевания.

Понятие гражданин характеризует 
человека с государственно-правой 
стороны как находящегося в 
устойчивой правовой связи с 
конкретным государством.



Гражданин - это тот же человек, 
только обладающий дополнительными 
качествами социально-политической 
сопричастности, устойчивой 
юридической связи с определенным 
государством, порождающей их 
взаимные права и обязанности. 

В юридическом смысле понятие 
«личность» носит родовой характер, 
вбирая в себя категории «человек», 
«гражданин», «лица», «иностранные 
граждане», «граждане с двойным 
гражданством».

Конституция РФ проводит указанное разделение индивида, однако, 
не всегда последовательно. В четырех случаях используется термин 
«лица» (ч. 1 ст. 24, ст. 25, ч. 3 ст. 55, ч. 2 ст. 63). Он легко 
соотносится с термином «человек». И лишь дважды речь идет о 
«личности (ч. 1 ст. 21 и ст. 64).



Правовой статус (правовое положение) личности - это 
юридически закрепленное состояние человека в обществе и 
государстве, включающее в себя его права, свободы и обязанности, 
установленные законодательством и гарантированные 
государством.

Конституционно-правовой статус личности – правовое положение 
личности, определяемое конституцией и другими источниками 
конституционного права.

Правовой статус личности по своему объему значительно шире ее 
конституционно-правового статуса, поскольку он полностью 
охватывает всю совокупность прав, свобод и обязанностей, которые 
содержаться в нормах всех отраслей права (гражданского, 
финансового, международного и т.д.)



1) права, свободы и обязанности как ядро правового 
положения (конституционные права, свободы и 
обязанности как «ядро» конституционного положения 
личности); 

2)  гражданство, правосубъектность, юридические 
гарантии как условия реализации прав, свобод, 
обязанностей; 

3) принципы правового положения личности как 
исходные начала, интегрирующие в себе нормативное 
содержание прав, свобод, обязанностей личности, а 
также условий их реализации.

Содержание правового статуса личности



Соотношение понятий: права, свободы,  обязанности

Субъективное право - закрепленная законом и гарантированная 
государством возможность человека самому избирать вид и меру 
своего поведения, т.е. возможность определенным образом 
действовать. Другими словами, это вид и мера возможного 
поведения. Лицо само решает, использовать или не использовать 
свое право, которое может остаться и нереализованным.

свободы - это разновидность прав, тоже представляют собой меры 
возможного и юридически дозволенного поведения индивида в 
обществе и государстве.

Сходство этих понятий определяется через правовую возможность.
Различия их в том, что права свидетельствуют о возможности 
получения каких-либо социальных благ, а свободы – о возможности 
избежать определенных ограничений со стороны государства.



Юридическая обязанность - это необходимость выполнять 
требования, предписанные нормой, исходящей от государства, это 
вид и мера должного поведения, за неисполнение которого 
определяется юридическая ответственность.

В правах, свободах и обязанностях фиксируются образцы, 
стандарты поведения, которые государство берет под защиту, 
считая их обязательными, полезными, целесообразными для 
нормальной жизнедеятельности социальной системы, через эти 
категории раскрываются основные принципы взаимоотношений 
государства и личности.



Источники конституционного права, закрепляющие 
правовой статус личности

■ Конституция РФ;
■ Федеральный конституционный 

закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ "О 
референдуме Российской 
Федерации "

■ Федеральный конституционный 
закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ 
"Об уполномоченном по правам 
человека в Российской 
Федерации "

■ Федеральный закон от 
31.05.2002 № 62-ФЗ "О 
гражданстве Российской 
Федерации ";

Федеральный закон от 15.08.1996 № 
114-ФЗ "О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию ";

■ Федеральный закон от 26.09.1997 № 
125-ФЗ "О свободе совести и о 
религиозных объединениях" ;

■ Федеральный закон от 12.06.2002 N 
67-ФЗ " Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации "

■ Федеральный закон от 25.07.2002 № 
113-ФЗ "Об альтернативной 
гражданской службе" и др.



Принципы конституционно-правового статуса 
личности в России

 Принципы конституционно-правового статуса личности 
– это наиболее общие, основополагающие положения, на 
которых основано законодательное закрепление 
конституционно-правового статуса человека и 
гражданина.

 
📫 Всеобщность и неотчуждаемость (ч. 2 ст. 17 

Конституции РФ); 
📫 Единство право, свобод и обязанностей; 
📫 Равенство всех перед законом (ч. 1 ст. 19 Конституции 

РФ); 
📫 Непосредственное действие;
📫 Гарантированность и защищенность государством.



2. Конституционные права и свободы человека и 
гражданина в Российской Федерации:

 классификация, содержание.
 Конституционные права, свободы и обязанности являются 
основными, поскольку они опосредствуют, отражают 
наиболее важные, существенные отношения и связи между 
государством и гражданином, между государством в целом и 
его гражданами и закреплены в Основном законе государства - 
в Конституции. 

📫 Под юридической природой основных прав, свобод и 
обязанностей понимаются их специфические черты и 
свойства, отличающие их от прав и свобод, возникающих в 
конкретных правоотношениях.

📫 конституционные права, свободы и обязанности субъективны, 
их носителями являются конкретные личности.



■ возникают не на основе 
конкретных правоотношений, а 
непосредственно из Основного 
Закона государства, который 
определяет как их содержание, 
так и объем;

■ выражают прежде всего и 
непосредственно отношения и 
связи гражданина и государства

■ не прекращаются и не 
возникают вновь;

■ осуществляются преимущественно 
путем появления конкретных 
правоотношений, в ходе которых 
возникают новые субъективные 
права и юридические обязанности 
граждан, конкретизирующие 
содержание соответствующих 
конституционных прав, свобод и 
обязанностей;

■ обеспечиваются не только и не 
столько индивидуальными усилиями 
и средствами отдельного человека и 
гражданина, сколько государством, 
его конституционным строем.

Особые юридические свойства конституционных права и 
свободы человека и гражданина:



■ правомочие совершать 
определенные поступки (право-
поведение);

■ правомочие требовать от 
обязанного лица определенного 
поведения (право-требование);

■ правомочие при необходимости 
обратиться в государственные 
органы для принудительного 
осуществления своих требований 
(право-притязание);

■ право управомоченного лица 
пользоваться социальным благом 
(право-пользование).

Структура субъективного права:



■ Личные (гражданские);
■ Политические;
■ Экономические;
■ Социальные;
■ Культурные.

Классификация конституционных прав и свобод 
человека и гражданина

(по содержанию)







■ Эта группа прав принадлежит каждому человеку 
независимо от его гражданства, национальной 
или иной принадлежности и может быть реализована 
только самой личностью

Их назначение заключается в том, чтобы:
■ гарантировать человеческую жизнь и обеспечить защиту от каких-бы то 

ни было форм насилия, жестокого или унижающего человеческое 
достоинство обращения;

■ индивидуализировать гражданина, создать ему условия личной 
неприкосновенности и невмешательства в частную и семейную жизнь;

■ гарантировать индивидуальную свободу, возможность 
беспрепятственного выбора различных вариантов поведения в сфере 
национальных, нравственных, религиозных и иных отношений, где 
индивид выступает как биосоциальное существо.

Личные права и свободы человека и 
гражданина



■ Эта группа прав принадлежит как правило только гражданам данного 
государства и часто реализуются в обществе, коллективе, объединении

■ Самым непосредственным образом связаны с организацией и 
осуществлением политической власти в государстве;

■ Характеризуют положение личности в политических отношениях;
■ Являются способом привлечения каждого гражданина к 

народовластию.

Политические права и свободы человека и гражданина



■ Имеют общегражданскую 
направленность, выступают 
важными инструментами 
утверждения гуманизма и 
социальной справедливости

■ являются необходимыми 
гарантиями жизни и 
деятельности человека, по своей 
сути обеспечивают его 
«физическое» воспроизводство.

Социальные права и свободы 
человека и гражданина



■ создают условия 
и возможности 
для повышения 
образовательног
о, культурного и 
духовного 
уровня человека, 
способствуют 
его 
всестороннему и 
гармоничному 
развитию.

Духовные права и свободы 
человека и гражданина



3. Конституционные обязанности человека и гражданина в 
Российской Федерации: классификация, содержание.





4. Ограничения прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации.

Цели ограничений установлены в ч. 
3 ст. 55 Конституции РФ: «Права и 
свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены 
федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ 
конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и 
безопасности государства».

 Конституционные ограничения – 
это установленные в 
конституционных нормах пределы, 
в которых субъекты должны 
действовать, использовать 
предоставленные им права и 
свободы. 



Классификация конституционных ограничений 
прав и свобод

■ В зависимости от вида прав и 
свобод:
- ограничения гражданских и 
политических прав;
- ограничения экономических, 
социальных и культурных прав;

По содержанию:
📫 финансово-экономические 

(ограничение определенной 
экономической деятельности);

📫 личные (арест, заключение под 
стражу)

📫 организационно-политические; 

■ От времени действия 
(постоянные, временные)

■ От широты охвата (общие, 
индивидуальные

По способам осуществления:
- запреты;
- обязанности;
- приостановления;
- меры ответственности и т.д.



■ Статья 56 Конституции РФ
■ 1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения 

безопасности граждан и защиты конституционного строя в 
соответствии с федеральным конституционным законом 
могут устанавливаться отдельные ограничения прав и 
свобод с указанием пределов и срока их действия.

■ 2. Чрезвычайное положение на всей территории 
Российской Федерации и в ее отдельных местностях 
может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, 
установленных федеральным конституционным законом.

■ 3. Не подлежат ограничению права и свободы, 
предусмотренные статьями 20,3. Не подлежат ограничению 
права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21,3. Не 
подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные 
статьями 20, 21, 233. Не подлежат ограничению права и 
свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 
24,3. Не подлежат ограничению права и свободы, 
предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28,3. Не 
подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные 
статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 343. Не подлежат 
ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 
20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 403. Не подлежат 
ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 
20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 463. 
Не подлежат ограничению права и свободы, 
предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 
(часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской 
Федерации.



Библиографический список



■ Авакьян С. А.  Конституционное право России: учебный курс: в 2 т. 
М., 2005.

■ Авдеенкова М. П., Дмитриев Ю. А.  Конституционное право 
Российской Федерации: курс лекций. Часть 1. Основы теории 
конституционного права. М., 2002.

■ Богданова Н. А.  Система науки конституционного права. М., 2001.
■ Козлова Е. И., Кутафин О. Е.  Конституционное право России: 

учебник. М., 2004.
■ Конституционное право России: учебник для студентов вузов / под 

ред. А. С. Прудникова, В. И. Авсеенко. М., 2006.
■ Конституция Российской Федерации. 
■ Конюхова И. А.  Конституционное право Российской Федерации. 

Вводная часть: курс лекций. М., 2003.
■ Кутафин О. Е.  Предмет конституционного права. М., 2001.
■ Сравнительное конституционное право: учеб. пособие / отв. ред. В. 

Е. Чиркин. М., 2002.



■ http://archive.kremlin.ru/dyn_images/img71693.jpg
■ http://www.uainfo.com/photos/big/248665_1.jpg
■ http://www.kladoiskatel.ru/pic/zakon-z2.jpg
■ http://www.artvip.ru/file/0005/5744/index.jpg 

К плану лекции

В презентации использована информация со 
следующих веб-страниц в Интернете:



Дополнительные сведения о презентации

■ Разработка является составной частью учебно-методического 
комплекса кафедры конституционного и административного права 
Волгоградской академии МВД России по дисциплине 
«Конституционное право России».

■ Мультимедийная презентация подготовлена с помощью программы 
«Microsoft PowerPoint».

К плану лекции


