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1. Конституционно-правовой статус личности как 
научная категория и подотрасль 

конституционного права

Статус

специальный или родовой статус 
определенной категории граждан

общий (конституционный) статус 
человека и гражданина

индивидуальный статус, характеризующий 
пол, возраст, семейное положение и т. д.



Положение человека и гражданина, регулируемое нормами 
конституционного права, есть его конституционное 

положение (конституционный статус). Смысл и назначение 
конституционного статуса гражданина состоит в закреплении 

только основных прав, свобод, обязанностей.



Конституционно-правовой статус — это статус лица как 
члена общества. 

Определяется он прежде всего Конституцией страны и не зависит от 
различных текущих обстоятельств, например, перемещений по службе, 
семейного положения, должности, выполняемых функций. Он является 
единым и одинаковым для всех, характеризуется относительной 
статичностью, обобщенностью. Содержание такого статуса составляют 
главным образом те права и обязанности, которые предоставлены и 
гарантированы всем и каждому Основным законом. Сюда не входят 
многочисленные субъективные права и обязанности, постоянно 
возникающие и прекращающиеся у субъектов в зависимости от их 
трудовой деятельности, характера правоотношений, в которые они 
вступают, и других ситуаций.



Понятие «личность» носит родовой характер, вбирая в себя 
категории «человек», «гражданин», «лица», «иностранные 

граждане», «граждане с двойным гражданством». 



Элементы конституционно-правового статуса 

личности 
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 реализа ции 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. 
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Правосубъектность - это способность быть субъектом права. 
Правоспособность - устанавливаемая правовыми нормами 

потенциальная возможность лица иметь субъективные права 
и нести юридические обязанности.

Дееспособность - способность своими действиями 
приобретать права и осуществлять обязанности.

Деликтоспособность - способность лица отвечать за свои 
поступки, прежде всего за совершенное правонарушение.

2. Конституционная правосубъектность. 
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3. Конституционные принципы правового 
положения личности.
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▪ Принцип приоритета интересов личности в 
отношениях с государством 

▪ Принцип сочетания личных и общественных 
интересов 

▪ Принцип единства прав и обязанностей 
▪ Принцип равноправия личности 
▪ Принцип неотъемлемости конституционных прав 

личности 
▪ Гарантированность прав и обеспечение выполнения 

обязанностей 



4. Права человека и права гражданина и их 
закрепление в Конституции России

10 декабря 1948г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций (ООН) приняла «Всеобщую Декларацию прав человека», которая 

имела международное значение, провозглашала принципы правового 
положения личности и носила рекомендательный характер. 



Права человека — понятие, характеризующее правовой статус 
человека по отношению к государству, его возможности и 
притязания в экономической, социальной, политической и 

культурной сферах; права человека проистекают из естественного 
права, принадлежат всем людям и каждому в отдельности от 

рождения, независимо от их гражданства. 

Права гражданина включают в себя те права, которые 
закрепляются за лицом только в силу его принадлежности к 

государству (через гражданство), предполагают возможность 
участия в государственных делах, в выборах высших и местных 

органов государственной власти, допуска в своей стране к 
государственной службе. Лица, не имеющие гражданства, этих 

прав в данном государстве не имеют. 

Принципы прав и свобод: полнота, равенство, неотчуждаемость, 
непосредственное действие.



Основные права и свободы человека и гражданина 
закреплены в Конституции Российской Федерации (1993 г.). 
Условно их можно разделить на несколько групп:
▪Личные права 
▪Политические права
▪Экономические, социальные и культурные права 
▪Процессуальные права и свободы 
▪Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина 



Личные права (определяют статус человека как биосоциального 
организма): право на жизнь, на достоинство, на свободу, на личную 
неприкосновенность, на неприкосновенность жилища, на выбор места 
жительства и свободное передвижение, на пользование родным языком и 
определение национальности, право на информацию и защиту информации, 
на свободу совести, свободу мысли и слова, на судебную защиту своих прав 
и юридическую помощь.

Политические права (определяют статус человека как субъекта 
политической общности — государства): право на объединение, на 
проведение собраний, митингов и демонстраций, право участвовать в 
управлении государством, избирать и быть избранным в органы 
государственной власти и управления. 

Экономические, социальные и культурные права (определяют 
статус человека как субъекта трудовой деятельности, члена гражданского 
общества, участника культурной жизни): право частной собственности, право 
на свободное предпринимательство, на труд, на отдых, на образование, на 
забастовку, на жилище, на медицинское обслуживание, на социальное 
обеспечение, на участие в культурной жизни, на свободу творчества. 



Процессуальные права и свободы (определяют статус человека как участника 
уголовного процесса и направлены на исключение произвола в судебном 
разбирательстве): 
❖ право подсудности (определение на основании закона суда и судьи, 

полномочных рассматривать дело); 
❖ право на юридическую помощь; 
❖ презумпция невиновности; 
❖ запрет повторного осуждения; 
❖ недействительность незаконно полученных доказательств; 
❖ право на пересмотр приговора вышестоящим судом; 
❖ отсутствие обязанности самообвинения; 
❖ запрет обратной силы закона; 
❖ права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью. 

Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина: 
❖ защита прав и свобод — обязанность государства; 
❖ самозащита права и свобод; 
❖ судебная защита; 
❖ международная защита; 
❖ возмещение вреда (ст.53 Конституции РФ, регулируется гражданско-правовым 

законодательством); 
❖ неотменяемость прав и свобод (ч.2 ст.55 Конституции РФ), но возможность их 

ограничения.



Ограничение прав и свобод по Конституции РФ (ч.З 
ст.55) допускается в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 

Права могут быть ограничены только федеральным 
законом и только в той мере, в какой это необходимо. 
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■ http://www.images.yandex.ru 
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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».
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