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ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Основы правового статуса человека и гражданина в РФ:  

понятие и принципы. 



Под правовым статусом человека и гражданина понимается совокупность его прав, 

свобод и обязанностей. Особое значение имеют конституционно закреплённые права, 

свободы и обязанности. Права, свободы и обязанности человека и гражданина зависят от 

многих правовых факторов, они закрепляются и конкретизируются в законах, относящихся к 

различным отраслям права. 

Принципы правового статуса человека и гражданина - признаваемые и 

охраняемые государством и правом начала, исходя из которых используются права и 

свободы человека и гражданина, исполняются его обязанности. 

Основные принципы правового статуса человека и гражданина закрепляются в 

Конституции РФ: 

1. Непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина (статья 18). 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права (в первую очередь согласно нормам Всеобщей декларации прав человека 1948 года) и в 

соответствии с Конституцией РФ. Права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими, они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются правосудием. 

Перечисление в Конституции РФ основных прав и свобод не должно толковаться как 

отрицание или умаление других прав и свобод человека и гражданина. 

2. Принцип равенства всех перед законом и судом (статья 19). 

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждениям, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и равные возможности для их 

реализации. 

Федеральными законами могут быть установлены привилегии для отдельных 

категорий граждан, но эти привилегии не должны затрагивать основных прав и свобод 

человека. Эти привилегии устанавливаются в связи с исполнением тех или иных полномочий 

по должности. Каждый свободно и независимо от чьего-либо мнения осуществляет свои 

права и свободы, исполняет свои обязанности, а равно взаимодействует с другими 

субъектами правоотношений, отстаивает свои интересы, права при условии соблюдения 

законодательства РФ и прав и законных интересов других лиц и общества в целом. 

3. Полнота прав и свобод граждан РФ (статья 6). 

Основные права и свободы принадлежат каждому от рождения в равном объеме. 

Никто не может быть лишен этих прав и свобод. 

РФ гарантирует реализацию всех элементов конституционно-правового статуса 

личности вРФ. За исключением случаев, когда ограничения предусмотрены законами и 

вызваны необходимостью защитить права и свободы других членов общества (например, при 

введении военного или чрезвычайного положения на всей территории РФ или ее части, а 

равно в случае вынесения приговора суда, ограничивающего определенные права и свободы 

личности). 



РФ обеспечивает реализацию прав и свобод человека и гражданина в РФ путем 

создания условий для этого в политической, экономической, иных сферах общественной 

жизни страны. 

4. Неотчуждаемость основных прав и свобод, недопустимость их произвольного 

ограничения (статья 55). 

Принцип неотчуждаемости основных прав и свобод личности заключается в том, что 

ограничения государством или кем-либо в этих правах и свободах недопустимы, 

одновременно и отказ самого лица от конституционных прав и свобод юридически 

недействителен, т. е. недействительным признается и добровольный отказ лица от жизни (за 

исключением случаев самоубийства). 

Неотчуждаемый характер присущ только естественным правам человека, тогда как 

производные от них права, например, право собственности на определенную вещь, могут 

отчуждаться как по воле правообладателя, так и по воле иных лиц. 

5. Гарантированность прав и свобод человека (статья 19). 

6. Соответствие международным актам о правах человека (статья 17). 

Каждый гражданин РФ обладает на территории РФ всеми правами и свободами и 

несёт равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ. Гражданин РФ не может 

быть выслан за пределы РФ. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и 

покровительство за её пределами. Гражданин РФ может иметь гражданство иностранного 

государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или 

международным договором РФ, причём наличие у гражданина РФ гражданства иностранного 

государства, как правило, не умаляет прав и свобод и не освобождает от обязанностей, 

вытекающих из российского гражданства. Иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, 

кроме случаев, установленных федеральными законами или международными договорами 

РФ. Большинство конституционно закреплённых прав, свобод и обязанностей 

распространяются как на граждан РФ, так и на иностранных граждан и лиц без гражданства, 

но многие конституционно закреплённые права и обязанности распространяются только на 

граждан РФ (например, право на участие в управлении делами государства, право на 

возвращение в РФ, воинская обязанность). Российская Федерация предоставляет 

политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права, не допускается выдача другим 

государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия 

(бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением. 

 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина основываются на их 

гарантированности. 

 Этот принцип получает правовое выражение в различных формах – и как общее 

начало реализации всего объема прав и свобод личности, и как конкретные гарантии каждого 

права и каждой свободы в отдельности. 

Как общее начало правового статуса личности указанный принцип закреплен и ряде 

статей Конституции. Так, в ст. 2 устанавливается в  качестве одной из основ 

конституционного строя обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина. В ст. 17, 19 также предусмотрено, что в Российской 



Федерации гарантируются права и свободы человека и гражданина. Причем надо отметить, 

что такого рода общие нормы являются новыми, их не было и в последней редакции 

Конституции 1978 года. 

Кроме этих общих норм о гарантиях, фактически каждое конкретное  право и каждая 

конкретная свобода сопровождаются указанием на условия, способы их гарантий. 

Наиболее обстоятельно и конкретно в Конституции закреплены гарантии прав 

человека в тех случаях, если речь идет о привлечении его к уголовной ответственности, о 

применении к нему мер принудительного воздействия, о лишении его свободы (ст. 46–54). 

Закрепленная в Конституции система такого рода гарантий определяет 

соответствующую направленность уголовно-процессуального, уголовного законодательства. 

Субъектом, который прежде всего гарантирует права и свободы, является 

государство. В ст. 45 Конституции записано, что государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Роль государства как 

главного гаранта прав и свобод вытекает и из содержания ст. 2, 17, 19 и др. Она 

осуществляется через систему государственных органов. В ст. 18 установлено, что права и 

свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием. 

Статья 80 Конституции закрепляет, что Президент является гарантом прав и свобод 

человека и гражданина. Федеральное Собрание осуществляет защиту прав и свобод, 

закрепляя их гарантии посредством законодательной деятельности. Соответствующую 

деятельность в обеспечении гарантий прав и свобод проводят Правительство Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Федерации. В восстановлении 

нарушенных прав и свобод личности особая роль принадлежит судебным органам – 

Конституционному Суду Российской Федерации, конституционным и уставным судам 

субъектов Российской Федерации, судам общей юрисдикции. 

В Конституции предусмотрен и такой специфический орган, как Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации. 

Создание условий для реализации прав и свобод – задача не только государственных 

структур. Ее осуществляют и органы местного самоуправления. Свою роль играют 

общественные объединения и, прежде всего, профсоюзы, творческие союзы, женские, 

молодежные, ветеранские организации. 

Конституция Российской Федерации расширила рамки участия и самого человека в 

защите им своих прав и свобод. В ст. 45 закреплено, что «каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». Усилены возможности 

судебной защиты каждым своих прав и свобод, закреплено право обжалования в суд 

решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, право каждого обращаться 

в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 

имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

В положениях Конституции прослеживается тенденция повысить роль самого 

человека в обеспечении максимально полного использования им прав и свобод, усилить его 

самостоятельность. Это вытекает из утверждения новых взаимоотношений человека и 

государства, из отказа от оценки роли государства как патрона, направляющего деятельность 



пассивной личности. Новые ориентиры в этой области нацелены на развитие творческого 

потенциала каждого человека, на преодоление иждивенчества, что является важным 

условием исторического прогресса. 

Конституционное закрепление принципа гарантированности прав и свобод человека 

и гражданина получает развитие в текущем законодательстве, относящемся ко всем отраслям 

права, в частности и к конституционному праву. 

Обновленное гражданское, уголовное, административное, процессуальное и другое 

законодательство значительно расширило правовые гарантии прав и свобод. Однако работа в 

этом направлении далека от завершения. Многие законы еще не приняты, например, 

федеральные законы о реализации права на замену военной службы альтернативной  

гражданской службой; о порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий. 

При всей значимости правового закрепления гарантий прав и свобод для их 

воплощения в жизнь требуются многие условия, в том числе лежащие за рамками права: 

экономические, политические и др. 

Принято различать социально-экономические, политические и юридические 

гарантии. 

Социально-экономические гарантии предполагают соответствующую среду и 

материальную основу, обеспечивающие использование прав и свобод. Это социальная 

стабильность, развивающаяся экономика, соответствующие производственные мощности, 

широкая инфраструктура – система учреждений, дающих возможность обслуживать все виды 

социальных потребностей общества, и т.д. 

Недостаточный уровень гарантированности прав и свобод, особенно социально-

экономических, в настоящее время во многом связан с финансовыми трудностями, со слабой 

социальной ориентированностью перехода на рыночную экономику. 

Под политическими гарантиями понимаются соответствующим образом 

ориентированная политика государства, ее направленность на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; устойчивость 

политических структур, их способность к достижению гражданского согласия, 

исключающего дестабилизацию в обществе; должный уровень политической культуры 

граждан; борьба с бюрократизмом государственного аппарата, со взяточничеством и другие 

политико-организационные факторы. 

Юридические гарантии охватывают все правовые средства осуществления и охраны 

прав и свобод человека и гражданина. Закрепление гарантий в Конституции и текущем 

законодательстве составляет правовую основу деятельности государственного механизма, 

обеспечивающего восстановление нарушенных прав и свобод, создающего возможности их 

реализации. Гарантией является и активное отношение самих субъектов к использованию 

всех возможностей для реализации своих прав и свобод, их соответствующие знания и 

умение эти права и свободы защищать. 

В целях максимальной охраны прав и свобод личности их основополагающие 

юридические гарантии закреплены на конституционном уровне. Такого рода 

конституционные нормы относятся прежде всего к тем отношениям, которые связаны с 

возможностью применения государством к человеку мер принудительного воздействия, 

привлечения его к судебной ответственности, существенного ограничения его прав и свобод 

(ст. 47–54) самим государством. 



Конституция гарантирует демократические принципы судопроизводства, гуманное 

отношение к лицам, привлекаемым к уголовной или административной ответственности, 

налагаемой в судебном порядке. 

Статья 47 Конституции устанавливает, что никто не может быть лишен права на 

рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

Законом. Эта норма направлена на исключение возможности произвольного решения 

компетентными органами вопроса о передаче дела в суд по своему выбору, в частности в 

высшую судебную инстанцию, приговор которой обжалованию не подлежит. Закрепляется 

также право обвиняемого в совершении преступления на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

В Конституцию включены нормы, являющиеся исходными в право-установлениях, 

направленных на обеспечение в должной мере справедливого отношения к человеку в ходе 

судебного разбирательства. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 

оказывается бесплатно. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 

момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения 

(ст. 48 Конституции). Закрепляется принцип презумпции невиновности: каждый обвиняемый 

в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а 

неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (ст. 49 

Конституции). Обеспечению прав личности способствуют и такие демократические 

принципы правосудия, как недопустимость повторного осуждения лица за одно и то же 

преступление, использования доказательств, полученных с нарушением федерального 

закона; возложения на лицо обязанности свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом, а также 

давать свидетельские показания в иных случаях, установленных федеральным законом (ст. 

50, 51). Важное значение в обеспечении прав и свобод личности имеет и конституционная 

норма о том, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы 

не имеет и никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением. Если же после совершения правонарушения 

ответственность за него устранена или смягчена, то применяется новый закон (ст. 54 

Конституции). 

 Чтобы обеспечить защиту осужденного за преступление от возможной судебной 

ошибки, Конституция закрепляет за ним право на пересмотр приговора вышестоящим судом 

в порядке, утановленном федеральным законом. Кроме того, признавая за осужденным право 

просить о помиловании или смягчения наказания, Конституция обеспечивает возможности 

более глубоко учесть особенности личности осужденного, все обстоятельства его жизненной 

ситуации (ст. 50). 

К числу юридических гарантий относится и конституционная норма об охране 

законом прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью. Государство 

обеспечивает им доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 



Изложенные выше конституционно закрепленные юридические гарантии получают 

развитие и конкретизацию в соответствующих отраслях права (уголовном, уголовно-

процессуальном, гражданском и др.). 

Правовой статус личности основывается на презумпции неотъемлемости прав 

и свобод человека и гражданина, недопустимости ограничения прав и свобод. Этот принцип 

вытекает из признания прав и свобод неотчуждаемыми и принадлежащими человеку от 

рождения. 

Конституция закрепляет, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина (ст. 55, ч. 2). 

Кроме этого запрета на законодательное ограничение прав и свобод, Конституция 

устанавливает важную норму о том, что они являются непосредственно действующими. Это 

означает, что конституционные права и свободы – основа соответствующих правовых 

предписаний в актах любого уровня, и конституционные нормы могут быть непосредственно 

основой решений судебных и иных государственных органов. 

В охране правового статуса личности имеет значение конституционная норма о том, 

что любые нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения (ст. 15, ч. 3). 

Недопустимость ограничения прав и свобод, вполне закономерно, не означает 

отсутствия каких-либо пределов в их использовании. Ограничение должно основываться на 

соблюдении общепризнанных и естественных правил человеческого общежития. 

В ст. 17 Конституции предусматривается, что осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Из этого вытекает 

необходимость правомерного использования своих прав и свобод каждым человеком, без 

нарушения предписании закона, прежде всего Конституции. 

В определенных экстремальных ситуациях может возникнуть объективная 

необходимость временного ограничения прав и свобод. Конституция Российской Федерации 

строго оговаривает рамки, порядок и причины такого ограничения. 

В ч. 3 ст. 55 Конституции устанавливается, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Эта общая норма конкретизирована в ст. 56, фиксирующей допустимость отдельных 

ограничений прав и свобод в условиях чрезвычайного положения. 

Определенные ограничения могут вводиться с обязательным указанием пределов и 

срока их действия. При этом не подлежат ограничению: право на жизнь, право на охрану 

достоинства личности, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести и доброго имени, свобода совести, свобода вероисповедания, право на 

жилище, ряд прав, связанных с различными формами участия в судопроизводстве, и др. 

 

Ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие 



или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека могут 

быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В условиях 

чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя в соответствии с Федеральным конституционным законом "О 

чрезвычайном положении" (2001) указом Президента РФ могут устанавливаться отдельные 

ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. Права и свободы, 

перечисленные в части 3 статьи 56 Конституции РФ, не подлежат ограничению. 

 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина - условия, средства, меры, 

направленные на обеспечение их осуществления, на их охрану и защиту. Принцип 

гарантированности является одним из принципов правового статуса человека и гражданина, 

Конституцией РФ и законами закрепляются как общие гарантии реализации всех прав и 

свобод, так и конкретные гарантии отдельных прав и свобод, наиболее важные гарантии 

закрепляются в Конституции РФ. Государство в соответствии со статьями 2, 17, 19 

Конституции РФ не только признаёт, но и гарантирует права и свободы человека и 

гражданина. Гарантии правовые прав и свобод человека и гражданина подразделяются на 

правовые (юридические) гарантии (правовые средства осуществления и защиты прав и 

свобод человека и гражданина), политические гарантии (соответствующая политика 

государства и деятельность государственных органов) и социально-экономические гарантии. 

 

Международно-правовые акты о правах человека. 

Самым важным международно-правовым актом о правах человека является 

Всеобщая декларация прав человека, принятая и провозглашённая 10 декабря 1948 года 

Генеральной ассамблеей ООН. 16 декабря 1966 года Генеральная ассамблея ООН приняла 

"Международный пакт о гражданских и политических правах", "Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах", в 1968 году они подписаны Советским 

Союзом, в 1973 году ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР, а в 1976 году 

вступили в силу для СССР и других государств, их подписавших. 4 ноября 1950 года в 

городе Риме заключена и подписана государствами - членами Совета Европы "Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод", позднее принято 11 протоколов к конвенции. 

В 1996 году Российская Федерация присоединилась к Уставу Совета Европы 

(Федеральный закон от 23 февраля 1996 года № 19-ФЗ), подписала, в спустя два года 

ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и все протоколы к 

ней, за исключением Протокола № 6 относительно отмены смертной казни (Федеральный 

закон от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ). 

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека подписана 26 мая 1995 года 

в городе Минске, ратифицирована Федеральным законом от 4 ноября 1995 года № 163-ФЗ. 

Согласно статье 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной частью её 

правовой системы, а если международным договором РФ установлены иные правила, то 

применяются правила международного договора (следовательно, суды и другие 



государственные органы должны применять международные договоры РФ). Согласно статье 

17 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией РФ. Многие права и свободы человека и гражданина 

закреплены в главе 2 Конституции РФ, однако их перечисление в Конституции РФ согласно 

статье 55 Конституции РФ не должно толковаться как отрицание или умаление других 

общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

 

Основы правового статуса личности в РФ: 

 понятие и основные элементы 

Основы правового статуса личности в РФ закреплены в виде специального 

конституционно-правового института, под которым понимается совокупность норм 

конституционного права РФ, регламентирующих отношения, возникающие по поводу 

определения места и роли человека и гражданина в обществе и государстве, характера 

реализации индивидом своих возможностей и их пределов, установленных государством, по 

поводу защиты и обеспечения этих прав. 

Конституционно-правовой статус личности является одинаковым для всех. Им 

обладают: 1) граждане РФ; 2) иностранные граждане; 3)лица без гражданства (апатриды). 

Содержание конституционно-правового статуса личности – это совокупность прав и 

обязанностей индивида во взаимоотношениях с РФ. 

Конституционный статус личности складывается из закрепленных в Конституции 

РФ прав и свобод личности, а также обязанностей индивида перед государством. 

РФ в целях соблюдения и защиты прав и свобод личности: 1) устанавливает в 

федеральных законах запреты на нарушения прав человека и гражданина в какой бы то ни 

было форме, устанавливает меры ответственности за такие нарушения в уголовном, 

административном, гражданском и ином порядке; 2) обеспечивает экономические, 

политические, социальные и иные условия для реализации прав и свобод человека и 

гражданина на территории РФ независимо от пола, расы, национальности и других 

признаков. 

Характерные черты основ конституционно-правого статуса личности в РФ: 1) 

конституционные права и свободы личности – основа государственной заботы и всей 

системы права в РФ; 2) они обладают высшей юридической силой; 3) эти права и свободы 

подлежат особой охране со стороны государства. 

Конституция РФ регулирует основы правового статуса личности не в полном объеме, 

а устанавливает лишь основы этого статуса. Поэтому институт основ конституционно-

правового статуса личности является комплексным и включает в себя нормы не только 

конституционного права, но и нормы других отраслей российского права, например нормы 

семейного, гражданского, уголовного, экологического и трудового права. 

Элементы конституционно-правового статуса личности: 1) права и свободы человека 

и гражданина; 2) принципы конституционного статуса личности; 3) наличие либо отсутствие 

российского гражданства. 

Конституционные права, свободы и обязанности личности – базовый элемент всего 

конституционно-правового статуса той или иной категории лиц. При этом вид категории 

определяется именно объемом этих прав и обязанностей лица. 



Принципы конституционно-правового статуса личности в РФ – основополагающие 

начала всего взаимодействия РФ и лиц, находящих на ее территории на законных 

основаниях. 

Гражданство – основополагающий элемент конституционно-правового статуса 

личности, необходимый для обладания лица всеми исключительными гражданским правами, 

но одновременно налагающий на это лицо совокупность гражданских обязанностей перед 

РФ. Конституционно-правовой статус личности предполагает, что он обеспечивается 

государством (в том числе государственным принуждением в случае нарушения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина). 

 

 

 

 


