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Вопросы лекции
1. Конституционный статус личности: понятие и 

структура

2. Правовые принципы конституционного статуса 

личности: понятие и система

3. Историческая эволюция конституционных прав и 

свобод человека и гражданина

4. Система конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина

5. Гарантии конституционных прав и свобод 

человека и гражданина



Вопрос 1

Конституционный 
статус личности: 

понятие и 
структура



Конституционный статус личности:
понятие и структура

Положение человека в обществе определяется 
не только правовыми нормами, но и всеми другими 
видами социальных норм и называется 
общественным статусом.

Правовое положение личности составляет лишь 
ее часть общественного статуса, и относится 
исключительно к ее качеству человека и 
гражданина, к связям личности с государством, а не 
с обществом в целом.

В самом общем виде правовой статус личности 
определяется как юридически закрепленное 
положение личности в государстве и обществе.



Конституционный статус личности:
понятие и структура

Виды правового статуса

конституционный индивидуальныйспециальный 
(родовой)



Конституционный статус личности:
понятие и структура

Конституционный 
статус личности

Права, 
свободы и 

обязанности

Гарантии прав 
и свобод

Конституционный 
статус личности

Гражданство

Гарантии прав и свобод

Правовые принципы

Права, свободы, 
обязанности

Правоспособность



Вопрос 2

Правовые 
принципы 

конституционного 
статуса личности: 
понятие и система



Правовые принципы конституционного 
статуса: понятие и система

Принципы конституционного статуса личности

Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью

Гарантированность прав и свобод

Неотъемлемость и неотчуждаемость основных прав и свобод

Равноправие

Признание приоритета общепризнанных принципов и норм 
международного права



Правовые принципы конституционного 
статуса: понятие и система

Одним из важнейших принципов конституционного 

статуса является признание человека, его прав и свобод 

высшей ценностью и закрепление обязанности государства 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина. Например, в ст. 13 Конституции 

Японии устанавливается, что «все люди должны уважаться 

как личности. Их право на жизнь, свободу и стремление к 

счастью является, поскольку это не нарушает общественного 

благосостояния, высшим предметом заботы в области 

законодательства и других государственных дел».



Правовые принципы конституционного 
статуса: понятие и система

Признание приоритета общепризнанных принципов и норм 

международного права как основополагающих для всей системы 

прав и свобод. К ним относятся принципы и нормы Всеобщей 

декларации прав человека (1948 г.), Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), 

Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 

г.), Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (1950 г.), Европейской социальной хартии (1961 г.). Так, ст. 10 

Конституции Италии устанавливает, что «правопорядок Италии 

согласуется с общепризнанными нормами международного права».



Правовые принципы конституционного 
статуса: понятие и система

Принцип неотъемлемости и неотчуждаемости прав и свобод 

человека и гражданина. Наиболее ярко данный принцип выражен в 

ст. 2 Декларации прав человека и гражданина 1789 г.: «Целью 

всякого политического объединения является сохранение 

естественных и неотчуждаемых прав человека». Конституция 

Италии в ст. 2 устанавливает, что «Республика признает и 

гарантирует неотъемлемые права человека». Принцип 

неотчуждаемости основных прав и свобод означает, что они не 

могут быть произвольно, т.е. без законных оснований, ограничены. 

Принято считать, что абсолютно неотъемлемыми и 

неотчуждаемыми являются права и свободы, признаваемые 

личными.



Правовые принципы конституционного 
статуса: понятие и система

Большое значение при определении конституционного статуса личности играет принцип 

равноправия. Данный принцип предполагает равный объем основных прав и свобод у людей, 

одинаковые возможности для всех по их реализации и защите и обладание равными 

обязанностями. Принцип равноправия часто формулируется в конституциях как равенство всех 

перед законом и судом, равенство всех независимо от пола, расы, отношения к религии и т.д. 

Например, Конституция Испании устанавливает, что «все испанцы равны перед законом; они не 

могут подвергаться дискриминации по мотивам рождения, расы, пола, вероисповедания, 

изъявления своего мнения или по каким-либо условиям или обстоятельствам личного или 

социального характера» (ст. 14). Венгерская конституция особо подчеркивает, что «в Венгерской 

Республике все равны перед судом» (ст. 57).

Но следует иметь в виду, что принцип равноправия нельзя абсолютизировать, т.к. полное 

равенство в правах невозможно. Так, граждане обладают в своем государстве большим 

количеством прав и свобод, чем те, кто находится на его территории, но не является его 

гражданином. Кроме того, во многих государствах в конституциях и текущем законодательстве 

устанавливаются определенные льготы и привилегии для наименее социально защищенных 

слоев населения (позитивная дискриминация).



Правовые принципы конституционного 
статуса: понятие и система

Принцип гарантированности прав и свобод человека и 

гражданина. Конституции зарубежных стран закрепляют 

государственную защиту прав и свобод, т.е. именно 

государство выступает главным их гарантом. Наряду с 

общими гарантиями, относящимися ко всем правам и 

свободам, конституции устанавливают гарантии 

применительно к ряду конкретных прав и свобод. В широком 

плане гарантии прав и свобод можно определять через 

развитость института ответственности государства перед 

своими гражданами за нарушение их прав и свобод.



Вопрос 3

Историческая эволюция 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина



Историческая эволюция конституционных 
прав и свобод человека и гражданина

1-й этап – от зарождения 
конституционализма до 
начала XX в.)

3-й этап – вторая 
половина XX в.

2-й этап – первая 
половина XX в.



Историческая эволюция конституционных 
прав и свобод человека и гражданина

На первом этапе конституции закрепляли в основном личные и политические 

права, а также право собственности. Это объяснялось тем, что именно эти права 

были напрямую связаны с проблемами ограничения государственной власти.

Следует отметить, что в некоторых конституциях «первой волны» права и 

свободы не получили отражения вообще. Вследствие признания их естественного 

характера они либо нигде не регулировались, либо провозглашались в иных 

документах, т.к. считалось, что задача конституции состоит не в том, чтобы составить 

перечень признаваемых в данном обществе прав и свобод, а в том, чтобы 

гарантировать эти права от нарушений – прежде всего со стороны государства.

Например, ни конституции американских штатов, принятые в период войны за 

независимость, ни первоначальный текст Конституции США 1787 г., ни первая 

французская Конституция 1791 г. прав и свобод почти не закрепляли.



Историческая эволюция конституционных 
прав и свобод человека и гражданина

Второй этап развития конституционных прав и 

свобод, охвативший приблизительно первую 

половину XX в., характеризуется появлением в 

конституциях экономических, социальных и 

культурных прав и свобод, а также расширением 

круга конституционных обязанностей, что 

происходит под действием тенденции 

социализации.



Историческая эволюция конституционных 
прав и свобод человека и гражданина

На третьем этапе эволюции перечень прав, свобод и обязанностей, содержащийся в 

конституциях, еще более расширился. В связи с резким ухудшением состояния окружающей 

среды он пополнился экологическими правами и свободами. Развитие научно-технического 

прогресса обусловило появление в конституциях информационных прав и свобод, углубление 

содержания традиционных прав и свобод, а также возникновение нового поколения гарантий 

прав человека. Кроме того, в связи с продолжающей действовать тенденцией социализации 

конституций и обострением национальных противоречий конституции стали закреплять наряду с 

правами отдельного человека права народов, прежде всего малочисленных (так, Конституция 

Болгарии 1991 г. в ст. 36 провозглашает право граждан, для которых болгарский язык не является 

родным, изучать и использовать родной язык наряду с болгарским). Тенденция социализации 

обусловила также изменение содержания традиционных конституционных прав и свобод. 

Прежде всего, это коснулось права собственности. Если в первых конституциях закреплялись 

лишь его неприкосновенность и условия отчуждения в исключительных случаях (поправка V к 

Конституции США), то послевоенные конституции все чаще и чаще фиксируют социальную 

функцию собственности, заключающуюся в том, что ее использование собственником должно 

служить не только его интересам, но и всеобщему благу (ч. 2 ст. 14 Основного закона ФРГ).



Историческая эволюция конституционных 
прав и свобод человека и гражданина

Позитивный способ предполагает констатацию наличия у 

субъекта права (вправе, может) совершать то или иное деяние: ст. 

17 Конституции Италии: «Граждане имеют право собираться мирно 

и без оружия».

Негативный означает лишь запрет каких-либо деяний, 

нарушающих то или иное право или свободу, а иногда и 

ограничений, пределов их реализации (то есть само право при 

использовании негативного способа не называется, а 

подразумевается). Негативный способ получил наиболее яркое 

выражение в статьях американского Билля о правах. Так, ст. 1 

гласит: «Конгресс не должен издавать законов, устанавливающих 

какую-либо религию или запрещающих ее свободное 

исповедание...». 



Историческая эволюция конституционных 
прав и свобод человека и гражданина

Законодательство зарубежных стран предусматривает 

возможности ограничения прав и свобод человека в определенных 

случаях, следствием которых является введение особых правовых 

режимов. 

Ограничения прав и свобод следует рассматривать как 

вынужденное, но объективно обусловленное средство обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, применяющиеся 

на основании закона и в соответствии с нормами международного 

права только в качестве исключительной меры, причем 

обязательно временного характера (на период действия особых 

правовых режимов).



Вопрос 4

Система 
конституционных прав, 
свобод и обязанностей 
человека и гражданина



Система конституционных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина

Права человека – это ее социальные 

возможности, детерминированные 

экономическими и культурными условиями 

жизни общества и законодательно 

закрепленные государством. В них выражена та 

мера свободы, которая объективно возможна 

для личности на конкретно-историческом этапе 

развития.



Система конституционных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина

Причины закрепления некоторых прав и свобод в конституциях:

• значимость этих прав и свобод для человека и общества;
• изначальный, прирожденный и неотчуждаемый характер 

принадлежащих человеку прав и свобод;
• верховенство конституционных (основных) прав и свобод, делающее 

все иные права и свободы в той или иной сфере жизни производными;
• принадлежность основных прав и свобод каждому человеку и 

гражданину, либо каждому гражданину;
• всеобщность основных прав, свобод и обязанностей, т.е. они равны и 

едины для всех без исключения:
• основные права, свободы и обязанности неотчуждаемы по воле 

гражданина;
• основные права, свободы и обязанности действуют на всей территории 

государства.



Система конституционных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина

В зависимости от субъекта

В зависимости от вида субъекта
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Права и 
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свободы
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Система конституционных прав, 
свобод и обязанностей человека и 

гражданина
По содержанию

Права и свободы человека и гражданина

личные социально-
экономические и 

культурные

политические



Система конституционных прав, 
свобод и обязанностей человека и 

гражданина
Конституционно-правовой институт обязанностей граждан начал 

оформляться и приобретать юридическое выражение лишь после второй 

мировой войны. В целом обязанности имеют различную природу.

В новейших конституциях появляется не только сам термин 

«обязанности граждан», но даже соответствующие главы и разделы (в 

Итальянской Конституции часть I «Права и обязанности граждан», в 

Конституции Венесуэлы часть III «Личные и общественные права и 

обязанности», в Конституции Панамы раздел III «Личные и социальные 

права и обязанности», в Конституции Испании секция 2 Главы I «О правах и 

обязанностях граждан»).



Вопрос 5

ГАРАНТИИ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ

ПРАВ И СВОБОД



Гарантии конституционных прав и 
свобод

Гарантированность прав и свобод – это 

своеобразный внешний механизм ограничения власти, 

которая всегда стремится к саморасширению и 

усилению своего присутствия во всех сферах 

человеческой жизни.

Гарантии прав и свобод – это условия, средства, 

меры направленные на обеспечение практического 

их применения, охрану и защиту.



Гарантии конституционных прав и 
свобод

Условия реализации

прав и свобод:

направлены на создание благоприятной обстановки для 

пользования основными правами и свободами и исполнения 

обязанностей.

Средства реализации

прав и свобод:

обеспечивают органы государства, органы местного 

самоуправления, общественные организации, самих граждан 

эффективным инструментом в борьбе за надлежащее 

осуществление основных прав и свобод.



Спасибо за
внимание!


