
Тема. Конституционные основы  функционирования 
правового положения личности в России.

Понятие свободы и её юридический аспект.

1. Правовой статус личности. 
2. Конституционные принципы 
функционирования правового  
положения личности в России: 



1. Правовой статус личности. 

● Правовой статус личности – юридически 
закреплённое положение личности в 
обществе.

Виды 
правового статуса 

личности

Конституционно
- правовой Общий статус Индивидуальный 

статус 
Специальный 

(родовой) статус 



Конституционный правовой статус.

● - это правовое положение лица 
(человека), закреплённое нормами 
основного закона страны и 
общепризнанными нормами 
международного права.



Общий статус 

● - это статус лица как члена общества 
(гражданина государства), 
установленный нормами основного 
закона, общепризнанными нормами 
международного права, законами и 
подзаконными актами государства.



Специальный (родовой) статус 

● - правовое положение лица, как члена 
определённой категории граждан 
(пенсионеров, студентов, учителей, 
военнослужащих и др.), имеющих 
какие-то дополнительные 
субъективные права и обязанности 



Индивидуальный статус 

● - положение лица, зависящее от его 
возраста, пола, профессии и пр. 
признаков.



Конституционно-правовой, общий, родовой и индивидуальный статусы 
соотносятся между собой как общее, частное и единичное. 

● Каждый индивид выступает одновременно во всех указанных  
статусах – человека (конституционно-правовой статус), 
гражданина государства (общий статус), принадлежит к 
определённому слою (родовой статус) и представляет собой 
отдельную неповторимую личность (индивидуальный статус).



Другие классификации правового 
статуса:
● - по наличию гражданства:
● а) правовой статус гражданина; 
● б) правовой статус лица без гражданства;
● б) правовой статус лица с двойным гражданством.

● - по наличию дееспособности:
● А) правовой статус дееспособных лиц;
● Б) правовой статус ограничено дееспособных лиц;
● В) правовой статус недееспособных лиц.
● и др.



Элементы правового статуса:
● А) Гражданство. Принадлежность к гражданству обеспечивает 

обладание и пользование рядом специфических прав и свобод.
● Б) Правосубъектность (праводееспособность) – способность лица 

иметь определённые права  и нести обязанности  (ч. 2 ст. 6 КРФ).
● В) Конституционные принципы функционирования правового 

положения личности.
● Г) Права и свободы человека и гражданина (нередко права и 

свободы отождествляют с правовым статусом личности).
● Д) Обязанности.
● Е) Гарантии прав и свобод – средства и условия, призванные 

обеспечивать, гарантировать установленное законом 
функционирование того или иного правового института.



2. Конституционные принципы 
функционирования правового  положения 
личности в России.

● Конституционные принципы 
функционирования правового 
положения личности – это 
закреплённые конституцией 
определяющие, руководящие идеи и 
установки, концентрированно 
выражающие содержание 
конституции, её учредительную 
природу.



А) Равноправие – равенство в правах и обязанностях граждан и человека вообще; равноправие 
– обладание каждым гражданином равными с другими гражданами правами, свободами и 
обязанностями, установленными законодательством. 

● Равноправие означает, что каждому члену общества государство 
предоставляет равные с другими гражданами права, свободы и 
обязанности. 

● Формы равноправия граждан:
● А) равноправие граждан независимо от социального 

происхождения, имущественного и должностного положения, а 
также рода занятий;

● Б) равноправие всех граждан независимо от убеждений, 
мировоззренческих позиций принадлежности к общественным 
организациям и политическим партиям;

● В) равноправие женщины и мужчины;
● Г) равноправие независимо от национальности и языка, 

вероисповедания и отношения к религии;
● Д) равноправие молодёжи со всеми другими гражданами;
● Е) равенство перед законом и судом.



Б) учредительность всех элементов основ 
правового статуса личности

● - принцип учредительности 
обозначает, что статус человека и 
гражданина обеспечивает стимул, 
исходные начала для развития и 
конкретизации текущего отраслевого 
законодательства, которое, в 
частности, организует, регулирует 
механизм их реализации.



В) неотъемлемость и неотчуждаемость прав и 
свобод человека и гражданина

● - конечно, нужно учитывать, что 
неотъемлемыми, неотчуждаемыми в 
безусловном значении являются 
права и свободы человека, 
признаваемые его личными, 
субъективными правами. Так, 
например, в случае чрезвычайного 
положения ряд прав ограничивается.



Г) гуманистическая направленность прав 
и свобод

● - гражданам России 
предоставляются такие права и 
возлагаются такие обязанности, 
которые обеспечивают достоинство 
личности, всестороннее развитие их 
физических и духовных 
способностей. Права и свободы 
объявляются высшей ценностью.



Д) общая доступность прав, свобод и 
непреложность обязанностей.

● Юридическое обладание правами и 
свободами не требует со стороны 
отдельного человека каких-либо усилий. 
Принцип всеобщей доступности прав и 
непреложности обязанностей заключается 
в том, что каждый гражданин, достигший 
установленного законом возраста при 
наличии других содержащихся в законе 
условий, имеет фактическую возможность 
пользоваться правами и свободами и 
нести обязанности;



Е) непосредственное действие конституционных норм, регулирующих отношения в 

сфере правового статуса человека 

● ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

● от 31 октября 1995 г. N 8
● О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

СУДАМИ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРАВОСУДИЯ


