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Правовой статус личности – это в общем виде 
система прав, свобод и обязанностей, 

законодательно закрепляемых государством в 
конституциях и иных юридических актах. В 
правах и обязанностях не только отражаются 

правила поведения, которые государство 
считает обязательными для нормальной 

жизни общества, но и раскрываются основы 
взаимоотношений государства и личности.



Структура конституционного 
статуса личности

• гражданство
• правосубъектность - способность иметь и осуществлять 

своими действиями гражданские права и обязанности. 
Составляющими элементами правосубъектности являются 
правоспособность и дееспособность

• основные права, свободы, законные интересы и 
обязанности

• правовые принципы
• гарантии правового статуса, в числе которых особое 

значение имеет юридическая ответственность



Конституционно-правовой статус 
личности в Российской Федерации

В Конституции Российской 
Федерации заложены 
универсальные, фундаментальные 
начала, на которых строится не 
правовое регулирование в области 
прав и свобод человека и 
гражданина, регулирование 
отношений с участием личности в 
соответствии с нормами других 
отраслей права. Это — основы 
правового статуса личности, т. е. 
системы прав, свобод и 
обязанностей, зафиксированных 
государством в конституции и 
ином законодательстве.

Права человека и 
гражданина составляют 

основу правового статуса 
личности, который 

включает в себя также 
обязанности человека и 

гражданина, а также 
ответственность и гарантии 

осуществления прав и 
исполнения обязанностей.



Принципы правового 
статуса личности

• реализация прав и свобод на основе равноправия 
• гарантированность прав и свобод
• презумпция неотъемлемости прав и свобод человека и 

гражданина, недопустимость их произвольного, не в 
соответствии с законом, ограничения

• обладание человеком не только правами, но и 
обязанностями



Международный правовой статус личности включает в себя помимо 
внутригосударственных права, свободы, обязанности и гарантии, 
выработанные международным сообществом и закрепленные в 
международно-правовых документах. Защита его предусмотрена как 
внутренним законодательством, так и международным правом. 
Например, в ст. 15 Конституции РФ предусмотрена возможность 
применения правил, установленных нормами международного права и 
международными договорами. А в рамках СНГ действует Комиссия по 
правам человека, которая согласно Положению о ней от 24 сентября 
1993 г. компетентна рассматривать как письменные запросы государств 
по вопросам нарушения прав человека, так и индивидуальные и 
коллективные обращения любых лиц, исчерпавших все доступные 
внутригосударственные средства правовой защиты.



Общий правовой статус не в состоянии учесть всего многообразия 
субъектов права, их особенностей, отличий, специфики. Поэтому в него 
не входят многочисленные субъективные права и обязанности, которые 
постоянно возникают и прекращаются у субъектов в зависимости от их 

трудовой деятельности, характера правоотношений, в которые они 
вступают, других ситуаций. Если бы указанные права и обязанности были 

включены в понятие общего статуса гражданина, то получился бы 
различный, крайне нестабильный и неопределенный статус. Он уже не 

был бы единым. Общий правовой статус является базовым, исходным для 
всех остальных. По нему можно судить о характере, социальной природе, 

степени демократичности данного общества.



Международные стандарты в 
области прав человека

Одним из основных принципов 
международного права является 
принцип уважения прав и 
основных свобод человека. В 
настоящее время большинство 
стран, в том числе Россия, в 
целом приняли естественно-
правовую точку зрения на 
происхождение и сущность прав 
человека. Эта концепция 
заложена в основных 
международно-правовых актах



Международные правовые акты о 
правах человека

Сегодня очевидно, что история человеческого общества представляет собой 
целенаправленное стремление человека к свободе, к созданию условий, достаточных 
для реализации его талантов и способностей как человека разумного. Именно права 
человека оказываются той нормативной основой взаимодействия людей, координации 
их поступков и деятельности, которая позволяет преодолевать конфликты интересов, 
противоречия, борьбу. Расставшись со своей естественной свободой, человек стал 
членом общества, а потому теперь должен соотносить свои поступки с интересами 
других людей. Права человека нормативно формулируют те условия и способы 
взаимоотношений между людьми, которые позволяют целенаправленно развиваться 
всему обществу. Только соблюдение и гарантия таких прав, как право на жизнь, 
свободу, достоинство, неприкосновенность личности, частную собственность и 
другие, являются необходимыми и достаточными условиями для нормальной жизни 
человека.



Международные стандарты 
в области прав человека 

впервые были закреплены в 
национальном 

законодательстве западных 
стран в период буржуазных 
революций XVII-XVIII вв.

Права человека были отражены в Декларации прав 
Виржинии (США), в Билле о правах и Конституции 

США (1791). французской Декларации прав 
человека и гражданина (1789). В Вирджинской 

Декларации (1776) утверждалось:

"Мы полагаем, самоочевидны те истины, что все 
люди созданы равными и наделены Творцом 

определенными неотчуждаемыми правами, что к 
ним относятся: жизнь, свобода, стремление к 
счастью, что для обеспечения этих прав среди 

людей учреждаются государства, черпающие свои 
разумные полномочия в согласии управляемых".



Гражданин, чьи политические или 
гражданские права нарушены, имеет право 
обратиться непосредственно в Комитет по 
правам человека при ООН, если он исчерпал 
все внутренние средства правовой зашиты. 
Население европейских стран на основе 
Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, Европейской 
социальной хартии (1961). 
Законодательного акта совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(1975) вправе обращаться за защитой в 
Европейский суд по правам человека в 
Страсбурге.

Российская Федерация стремится 
в полном объеме учитывать в 
национальном законодательстве и 
соблюдать па практике права 
человека. Это нашло отражение в 
принятии Декларации прав 
человека и гражданина (1991) и 
Конституции Российской 
Федерации (1993), где правам 
человека и гражданина 
посвящена гл. 2.



            Заключение

• В заключение можно сделать вывод, что в целом 
конституционное регулирование правового статуса 
личности в Конституции Российской Федерации 
соответствует современным мировым стандартам. Однако 
при этом следует помнить, что провозглашение тех или 
иных (пусть самых демократических) прав и свобод в 
конституции в наших российских условиях, то есть в 
условиях перехода от тоталитаризма к демократическому 
правовому государству, является лишь планом будущего 
строительства. Предстоит многолетняя работа по 
наполнению абстрактных, правомочных норм 
Конституции более конкретным законодательным 
содержанием.


