
Личные права человека



В правовой теории и практике гражданские 
(личные) права понимаются, как свобода 
человека принимать решения независимо от 
государства.

Без соблюдения данных прав невозможно 
нормальное существование человека как 
биологического и социального организма. 

 

ЛИЧНЫЕ 
ПРАВА.



Конституция РФ о личных правах человека и 

гражданина 
 

1. Права, обеспечивающие физическую и психическую неприкосновенность:

право на жизнь (ст. 20);

право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22).

 

2 Права, обеспечивающие нравственную ценность личности:

право на достоинство (ст. 21); 

право на защиту своей чести и доброго имени (ч.1 ст.23)

 

3 Права, обеспечивающие свободу личности:

право на свободу совести (ст. 28); 

право на свободу вероисповедания (ст. 28);

право на свободу мысли и слова (ст. 29);  
право на неприкосновенность частной жизни (ч.1 ст.23); 
 право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений (ч.2 ст.23);

 

право каждого, кто законно находиться на территории России свободно выезжать 
за ее пределы и право гражданина РФ беспрепятственно возвращаться в нее (ч.2 
ст.27);

 

право на пользование родным языком и определение национальности (ст. 26);  

Право и обязанность родителей - забота о детях, их воспитание  (ч. 2 ст.38).  
право на неприкосновенность жилища (ст. 25);  
право на информацию и защиту информации (ч.4-5ст.29);  
право на выбор места пребывания и жительства и свободное передвижение 
(ст.27);

 

 право на судебную защиту своих прав и юридическую помощь (ч.1ст.46, ст.48).  



I группа. 

Права 
обеспечивающие 
физическую и 
психическую 

неприкосновенность 
личности



1. Право на жизнь 
Это: ОБЩЕПРИЗНАННОЕ, ЕСТЕСТВЕННОЕ И 
НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА, СУТЬ КОТОРОГО 
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРОИЗВОЛЬНО ЛИШЕН ЖИЗНИ.

-  принадлежит человеку в силу его рождения и не 
может быть предоставлено ему государством;

 - не зависит от наличия или отсутствия 
гражданства;

-не может быть ограничено;

-  неотчуждаемо.



Нормативное закрепление - в 

конце XVIII в. 

В Декларации независимости США от 4 

июля 1776 г., где в качестве 

«самоочевидных истин» 

провозглашалась та, что «все люди 

сотворены равными и что все они 

наделены определёнными 

неотчуждаемыми правами, к числу 

которых принадлежит жизнь, свобода и 

стремление к счастью»



Законодательная база
• Всеобщая декларация 
прав человека от 10.12.1948
г.  
Ст. 3 : «Каждый человек 
имеет право на жизнь, на 
свободу и на личную 
неприкосновенность»

•Международный пакт о 
гражданских и 
политических правах от 
16.12.1966г.
Ст. 6 «Право на жизнь есть 
неотъемлемое право 
каждого человека. Это 
право охраняется законом. 
Никто не может быть 
произвольно лишен жизни»

• Европейская Конвенция о 
защите прав человека и 
основных свобод от 
4.11.1950г.
Протокол №6 от28.04.1983г. 
Относительно отмены 
смертной казни.Ст.1 
«Смертная казнь 
отменяется».

• Американская конвенция 
о правах человека от 
22.11.1969г. 
Ст. 4 закрепляет право на 
жизнь и вводит ограничения 
смертной казни 



Европейская Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (Статья 2)

Право на жизнь
1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не 
может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение 
смертного приговора, вынесенного судом за совершение 
преступления, в отношении которого законом предусмотрено 
такое наказание.

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей 
статьи, когда оно является результатом абсолютно необходимого 
применения силы:

a) для защиты любого лица от противоправного насилия;

b) для осуществления законного задержания или предотвращения 
побега лица, заключенного под стражу на законных основаниях;

c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.





2. Право на свободу и личную неприкосновенность 
(ч.1 ст.22).



Право на свободу  включает в себя возможность 
совершать любые правомерные действия (т.е. 
не противоречащие закону). 

Неприкосновенность личности, как личная 
свобода,  заключается в том, что никто не вправе 
насильственно ограничивать свободу человека 
распоряжаться в рамках закона своими 
действиями и поступками, пользоваться свободой 
передвижения. 



• В XII или XIII веке в Париже в суде обсуждалось дело о 
том, что парламентарий, размахивая руками в разговоре, 
задел нос соседа. Сосед подал на него в суд. 
Парламентарий, размахивавший руками, сказал: "Я имею 
право размахивать руками! ". Суд вынес решение: 
«Ваша свобода размахивать руками заканчивается 
там, где начинается свобода чужого носа».

•  Урок можно завершить историей про англичанина 
Хулигэна, фамилия которого стала нарицательной. Когда 
его в очередной раз судили за драку, он заявил, что 
является свободным человеком и делает все, что захочет. 
Судья ответил: " Ваша свобода размахивать кулаками 
заканчивается там, где начинается кончик носа стоящего 
рядом человека".

 
• Наша свобода заканчивается там, где начинаются наши 
страсти.



II группа. 

Права обеспечивающие 
нравственную 

ценность личности



Право на достоинство, честь

•Достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления (ч.1 ст. 
21 Конституции)

Достоинство – это такая категория, 
которая связывается с ценностью 
человека и осознанием им этой 
ценности!!!

Чувство собственного достоинства 
сродни чувству гордости, оно означает, 
что человек «знает себе цену»

Достоинство – это признание 
обществом социальной  ценности, 
уникальности и неповторимости 
человека, значимости каждой 
личности как частицы человеческого 
общества.

Речь идет о человеке, вообще, как 
виде в биологическом мире. То есть как 
человек отличается от других 
биологических видов. •Каждый имеет право на защиту своей 

чести и доброго имени (ч.1 ст. 23 
Конституции)

Честь – это такая категория, 
которая связывается с моральными 
качествами личности.

Понятию чести близки по смыслу 
понятия – доброе имя, престиж, реноме, 
имидж.

Честь – это оценка личности 
другими людьми, всем  обществом с 
точки зрения её моральных качеств!!!

Речь идет о каждом (конкретном) 
человеке. То есть как один от другого 
отличается по моральным качествам.



Охрана государством 
достоинства личности.

К сфере личных прав человека относится право на 
охрану государством достоинства личности. Ничто не 
может быть основанием для его умаления (ст.20 
Конституции РФ). 

Достоинство превращает человека из объекта 
воздействия в активного субъекта правового 
государства, поэтому целью государства является 
обеспечение охраны человеческого достоинства. Эта 
конституционная норма является правовой 
обязанностью должностных лиц и всех работников 
государственных структур, но, к сожалению, этот 
принцип в настоящее время практически не работает. 



III группа.

Права 
обеспечивающие 
свободу личности



Право на свободу 
совести (ст.28)



Свобода совести
• Светский подход

Совесть – этическая категория, выражающая высшую форму 
способности личности к моральному самоконтролю, сторону её 
самосознания.

Проявляется: а) в рациональной форме осознания нравственного 
значения своих действий, б) в комплексе эмоциональных 
переживаний. /Философский словарь, М. 1986,  с.433-34.

• Теологический подход
Совесть – это Бог в тебе. Совесть и Бог – это одно и то же. 

Совесть  - Весть это Бог, т.е. совместно с Богом. Быть с Богом – 
соблюдать его заповеди.

На вопрос одного юноши: «что ему сделать доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную?» - Господь прямо говорит: «Если хочешь войти в 
жизнь вечную, соблюдай заповеди» (Матфей, 19, 16-19).

Десять заповедей Закона Божия были размещены на 2-х 
скрижалях, потому что в них содержится два вида любви: любовь к 
Богу и любовь к ближнему.





Право на свободу 
вероисповедания 

(ст.28)





Свобода 
мысли и слова 

(ст.29)



Каждому гарантируется свобода мысли и 
слова

Свобода мысли
• ЭТО ОСНОВА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАБОТУ СОБСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И 
ПОДСОЗНАНИЯ БЕЗ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ 
ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА И ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ.

• МЫСЛЬ ВСЕГДА СВОБОДНА, ЭТО ЕЁ ИММАНЕНТНОЕ 
СОСТОЯНИЕ, ПОЭТОМУ СВОБОДА МЫСЛИ НЕ НУЖДАЕТСЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ. НЕ СЛУЧАЙНО В 
КОНСТИТУЦИИ РФ (Ч.1 СТ.29) ГОВОРИТСЯ НЕ О ПРАВЕ НА 
СВОБОДУ  МЫСЛИ И СЛОВА, А ОБ ИХ ГАРАНТИИ.
ГАРАНТИИ СВОБОДЫ МЫСЛИ:
 - НАЛИЧИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В СТРАНЕ

 - НЕДОПУЩЕНИЕ МОНОПОЛИИ НА ИНФОРМАЦИЮ

 - НЕДОПУЩЕНИЕ МОЩНОГО ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕССИНГА НА ЧЕЛОВЕКА

 - СТРОГАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
(НАПРИМЕР ДЕТЕКТОР ЛЖИ), ИНЫХ СПОСОБОВ (НАПРИМЕР 
ГИПНОЗ), СПОСОБНЫХ ПРОНИКНУТЬ В МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА НИХ. 

Свобода слова
• Это возможность выражать или не выражать 

свою мысль вовне, высказывать своё 
отношение к событиям окружающей 
действительности, отстаивать свою точку 
зрения, иметь собственное мнение, получать 
и распространять информацию любым 
законным способом
Ограничения свободы слова:
 - Не допускается пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную  ненависть  и 
вражду (ч.2 ст.29 Конституции РФ).
 - Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства (ч.2 ст.29 
Конституции РФ).
 - Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется ФЗ.(ч.4 
ст.29 Конституции РФ).  (См. Закон о 
государственной тайне от 21.07.1993г. № 
5485-1,ст.5)



Родной язык



Каждый имеет право на 
пользование родным 
языком, на свободный 
выбор языка общения, 
воспитания ,обучения и 
творчества (ч.2 ст.26)



Языки под защитой 
государства

• Языки народов Российской Федерации являются 
историко-культурным наследием и находятся под 
защитой государства. 25 октября 1991г. принят Закон 
РСФСР "О языках народов РСФСР" №1807-1, в 
соответствии с которым Российское государство 
обязано заботиться о языках всех народов России — 
больших и малых, создавать условия для их 
сохранения и равноправного самобытного развития. 
Главные положения этого закона легли в основу ст.68 
Конституции.

 
• Закон определил, в частности, основы правового 
положения языков народов, проживающих в России, 
гарантии их защиты, урегулировал использование 
языков в разных сферах государственной 
деятельности (издание законов и иных правовых 
актов, выборы, правосудие и т.д.), в обучении и 
воспитании, в топонимике, отношениях Российской 
Федерации с зарубежными странами



Языки народов Российской Федерации — 
наше национальное достояние  

• Конституция РФ (ч.2 ст.26) закрепляет право 
на выбор языка: а) общения, б) воспитания, 
в) обучения, г) творчества.

• В Российской  Федерации  используются  
277  языков  и диалектов.

• В государственной системе  образования  
используются  89 языков, из них 30 - в 
качестве языка  обучения,  59  -  в  качестве 
предмета изучения



Государственным языком  РФ на всей 
её территории является русский язык 

(ч.1 ст.68) 
• Русский язык — это родной язык большинства населения 
Российской Федерации — русского народа. Русский язык 
знает и им активно пользуется подавляющее большинство 
граждан России, независимо от их национальности. Это 
эффективное средство консолидации общества, 
укрепления его единства.

 

• Русский язык является основным средством 
межнационального общения народов России в 
соответствии со сложившимися историко-культурными 
традициями. 

• Утвердившееся в нашей стране двуязычие и многоязычие 
не было навязано «сверху». Это объективная потребность 
совместного бытия народов федеративного государства. 



продолжение

• Это язык, на котором государственная власть общается с 
населением. На нем публикуются законы и другие 
правовые акты, пишутся официальные документы, 
протоколы и стенограммы заседаний, ведутся 
делопроизводство в государственных органах и 
официальная переписка. 

• Это язык официальных вывесок и объявлений, печатей и 
штампов, маркировки отечественных товаров, дорожных 
знаков и наименований улиц и площадей.

 
• Это и основной язык воспитания и обучения в школах и 
других учебных заведениях. Государственный язык 
преимущественно используется на телевидении и радио, 
при издании газет и журналов. Государственная власть 
гарантирует заботу о всемерном его развитии, 
обеспечивает активное употребление в политической, 
культурной и научной сферах

•  /ФЗ от 01.06.2005г.№53-ФЗ «О государственном языке 
РФ»



Государственные языки республик в составе 
РФ

•  В соответствии с ч.2 ст.68 республики в составе Российской 
Федерации самостоятельно устанавливают свои 
государственные языки. Централизованно 
регламентировать эти вопросы — значит вторгаться, 
вмешиваться в их внутренние национальные дела.

 
• Государственными в основном были провозглашены языки 

народов, давших название республике.
 
• В ряде республик государственными провозглашены 

несколько языков. Так, в Кабардино-Балкарской Республике 
государственными кроме русского являются кабардинский 
и балкарский, а в Республике Марий Эл — марийский 
луговой и марийский горный языки. В тех республиках, где 
приняты законы о языках, наряду с национальным 
(национальными) в качестве государственного определен 
также русский язык — в Бурятии, Хакасии, Саха (Якутии) и др. 
т.к. государственно-правовая деятельность республик 
предполагает их отношения с центральными органами 
Федерации, другими её субъектами.



Сохранение родного языка
• В соответствии с ч.3 ст.68 Конституции серьезное внимание должно 

обращаться на обеспечение свободного развития языков в местностях 
компактного проживания национальных меньшинств. Здесь наряду с 
русским языком и государственными языками республик в официальных 
сферах общения может использоваться язык населения данной 
местности. 

• Так, в ст.4 Закона о языках народов Республики Хакасия определяется, 
что Республика создает условия для сохранения и развития языков 
малочисленных народов, не имеющих своих национально-
государственных и национально-территориальных образований.

•  В Законе Республики Саха (Якутии) о языках определяется, что 
эвенкийский, эвенский, юкагирский, чукотский языки в местах компактного 
проживания соответствующих народностей признаны местными 
официальными языками и используются наравне с государственными.

• Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены 
право граждан России на получение основного общего образования на 
родном языке (См. ч.2 ст.6 Закона Российской Федерации «Об 
образовании»), право этнических групп создавать национальные клубы, 
студии и коллективы искусства, организовывать библиотеки, кружки и 
студии по изучению национального языка (См. ст.21 Основ 
законодательства Российской Федерации о культуре).



Каждый вправе определять 
и указывать свою 
национальную 

принадлежность (ч.1ст.26)



Право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну.

Статья 23 ч.1 Конституции Российской Федерации 
гласит: “Каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну…”. 

Частной жизнью можно назвать те стороны 
жизни личности, которые он в силу своей свободы не 
желает делать достоянием других. 

 Понятие неприкосновенности частной жизни 
включает в себя право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, если, конечно,  ограничение таких 
прав не предусмотрено  судебным решением, что 
призвано исключить произвол и злоупотребления 
должностных лиц правозащитных органов. 



С понятием неприкосновенности частной жизни тесно 
связаны: 

а) понятие профессиональной тайны, б) право на 
неприкосновенность жилища

Профессиональная тайна - это закрытость сведений о личной жизни 
граждан, полученных специалистами в сферах, связанных с частной 
жизнью. К данному виду тайн относятся:

медицинская;

адвокатская;

нотариальная;

банковская;

тайна усыновления

Тайна исповеди;



Право на неприкосновенность жилища
(ст.25)Смысл данной нормы:

-Никто не имеет права проникать в жилище против воли проживающих там 
лиц 

-Запрещается всякое аудиовизуальное наблюдение за тем, что происходит 
в жилище
Законное проникновение в жилище против воли 
проживающих в нём лиц (т.е. нарушение рассматриваемого 
права) возможно в двух случаях:
-При чрезвычайных происшествиях (землетрясения, пожары, аварии, 
наводнения, иные сходные события и явления);

-При осуществлении правоохранительной деятельности (раскрытие 
преступлений; оперативно-розыскная деятельность; административно-
правовое воздействие, имеющее цель предотвратить или пресечь 
правонарушение либо преступление; исполнение приговоров, судебных 
решений; деятельность, направленная на обеспечение обороны и 
безопасности государства; иная деятельность, направленная на охрану 
правопорядка).

Формы нарушения права на неприкосновенность жилища:

Незаконное проникновение в жилище;

прослушивание телефонных переговоров;

установление аппаратуры аудиовизуального наблюдения.



Жилище
• Место жительства
- Жилой  дом с приусадебным 

участком,

- Квартира, 

- Служебное жилое 
помещение,

-Специализированные дома 
(общежитие,  дом 
маневренного фонда, 
специальный дом для 
престарелых, дом-интернат 
для инвалидов, ветеранов и 
др.)

• Место пребывания
- Гостиница,

-Санаторий, 

- Дом отдыха,

- Пансионат, 

- Кемпинг,
- Каюта парохода,

- Купе поезда,

- Гараж,

- Автомобиль, 

- Туристическая палатка,

- Иное помещение, в котором 
человек находится временно.



Свобода передвижения и выбор места 
пребывания и жительства в пределах РФ (ч.1 

ст.27)
• Закон РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями). Право свободного передвижения ограничено: в пограничной полосе, в 
закрытых военных городках, в ЗАТО, в зонах экологического бедствия, на территориях, где введено военное 
или чрезвычайное положение.

• Федеральный закон Российской Федерации от  21 декабря 2013 г. №376 -ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».    

На оформление регистрации у граждан будет 90 дней с момента приезда в новое помещение, если они 
самостоятельно этого не сделают, то уведомить орган регистрационного учета будет должен собственник или 
наниматель помещения. На это ему отводится три дня; В законе дано определение, кто может быть отнесен 
к кругу «родственников» нанимателей (собственников) жилого помещения: • супруги; • дети (в том числе 
усыновленные); • супруги детей; • родители (в том числе приемные); • супруги родителей; • бабушки, дедушки 
или внуки. 

В УК РФ появились две новые статьи 322.2 и 322.3, в соответствии с которыми за фиктивную регистрацию россиян и 
иностранцев по месту пребывания («временная регистрация») и по месту жительства установлен штраф от 
100 тыс. до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 3 лет. 

В КоАП РФ введена ответственность за проживание гражданина России без регистрации или разрешение на такое 
проживание нанимателем или собственником жилья. Проживающему установлен штраф в 2–3 тыс. рублей, а 
собственникам или нанимателям этого помещения (физ. лицам – 2–5 тыс. рублей; юр.  лицам – 250–700 тыс. 
рублей).  

• Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 387-ФЗ "О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации." На ФМС России 
возлагаются полномочия по ведению единого информационного ресурса регистрационного учета граждан, 
доступ к сведениям которого могут по запросу получить и органы государственной власти и местного 
самоуправления (например в целях оказания государственных или муниципальных услуг).



Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 376-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации
Статья 1

• Внести в Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, N 32, ст. 1227; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 45, ст. 4377; 2006, N 31, ст. 3420; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7341; 
2012, N 53, ст. 7638; 2013, N 48, ст. 6165) следующие изменения:

• 1) статью 2 изложить в следующей редакции:

• "Статья 2. Основные понятия
• В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:

• регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации - 
государственная деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных настоящим Законом сведений о регистрации граждан Российской Федерации по 
месту пребывания, регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства, снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства в пределах Российской Федерации. Регистрационный учет 
граждан Российской Федерации имеет уведомительный характер и отражает факты прибытия гражданина Российской Федерации в место пребывания или место 
жительства, его нахождения в указанном месте и убытия гражданина Российской Федерации из места пребывания или места жительства;

• регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания - постановка гражданина Российской Федерации на регистрационный учет по месту 
пребывания, то есть фиксация в установленном порядке органом регистрационного учета сведений о месте пребывания гражданина Российской Федерации и о 
его нахождении в данном месте пребывания;

• регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства - постановка гражданина Российской Федерации на регистрационный учет по месту 
жительства, то есть фиксация в установленном порядке органом регистрационного учета сведений о месте жительства гражданина Российской Федерации и о его 
нахождении в данном месте жительства;

• снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания - фиксация в установленном порядке органом регистрационного 
учета сведений об убытии гражданина Российской Федерации из места пребывания;

• снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства - фиксация в установленном порядке органом регистрационного 
учета сведений об убытии гражданина Российской Федерации из места жительства;

• место пребывания - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное учреждение, 
учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо не являющееся местом 
жительства гражданина Российской Федерации жилое помещение, в которых он проживает временно;

• место жительства - жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение, жилое помещение 
в общежитии, жилое помещение маневренного фонда, жилое помещение в доме системы социального обслуживания населения и другие) либо иное жилое 
помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма 
специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он 
зарегистрирован по месту жительства. Местом жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущего 
кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он постоянно или преимущественно проживает, в соответствии с настоящим Законом может 
быть признано одно из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина;

• фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства - регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой 
регистрации, либо его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для 
пребывания (проживания) указанного лица."



Право на свободный выезд из РФ и беспрепятственное возвращение 
в РФ

 (ч.2 ст.27)
(Федеральный закон Российской Федерации от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» ) 

• Общие положения
-выезд гражданина РФ за её пределы 
не влечёт для него, его супруга и 
близких родственников каких-либо 
ограничений;
-граждане РФ, пребывающие за 
рубежом, находятся под её защитой и 
покровительством (через 
дипломатические и консульские 
учреждения);
-документом, удостоверяющим право 
гражданина РФ на выезд за её 
пределы и въезд на её территорию, 
является добровольно получаемый 
заграничный, дипломатический, 
служебный паспорт, паспорт моряка;
-граждане РФ, выехавшие на 
постоянное место жительства за 
границу, сохраняют право на 
получение трудовой пенсии.

• Ограничения права
-при допуске к сведениям особой 
важности, совершенно секретным, 
сведениям отнесённым к 
государственной тайне, заключён 
контракт, предполагающий 
временное ограничение права на 
выезд из РФ;
-призван на военную службу или 
направлен на альтернативную 
гражданскую службу;
-задержан по подозрению в 
совершении преступления;
-осуждён за совершение 
преступления до отбытия наказания;
-уклоняется от исполнения 
обязательств, наложенных судом;
-сообщил о себе заведомо ложные 
сведения.



Забота о детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родителей (ч.2 

ст.38)


