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Составляющие категории «правовой статус личности»: 

теоретико-правовой аспект  
 

Аннотация. Человеческий мир так устроен, что каждый родившийся мальчик или девоч-

ка тут же, по факту рождения, приобретают юридический статус личности, которым они 

обладают в течение всей жизни, а частично и после смерти. Такой статус закрепляется в 

конституциях всех государств и более детально регулируется во многих издаваемых зако-

нах и иных нормативно-правовых актах. При этом имеется множество составляющих ста-

туса, и в обыденной жизни люди обычно не придают этому значения, например, человек 

одновременно может быть гражданином своего государства, работником организации, де-

путатом муниципального образования, отцом, супругом, собственником и др., и по каж-

дой такой составляющей правового статуса имеются соответствующие юридические нор-

мы о правах и обязанностях. Данное обстоятельство определяет сложность категории 

«правовой статус личности». В статье исследуются основные составляющие данной кате-

гории с теоретико-правовой позиции, имея в виду прежде всего методологический аспект, 

то есть рассматриваются наиболее обобщенные признаки правового статуса личности. 

Данная тема уже давно является предметом научных изысканий, но остаются еще вопро-

сы, требующие дополнительного осмысления. Соответственно анализируются научные 

труды, где затрагивается заявленная проблематика, юридические акты, регулирующие от-

дельные стороны правового статус личности. 
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Main components of the category "legal status of 

personality": theoretical and legal aspect 
 

Abstract. The human world is so structured that every born boy or girl immediately, upon birth, 

acquires the legal status of a person, which they possess throughout their entire life, and partially 

after death. Such status is enshrined in the constitutions of all states and is regulated in more de-

tail in many laws and other normative legal acts. This status has many components, and in eve-

ryday life people usually do not attach any importance to this (for example, a person can simul-

taneously be a citizen of his state, an employee of an organization, a deputy of a municipality, a 

father, a spouse, etc., and for each such component of legal status there are corresponding legal 

norms on rights and obligations). This circumstance determines the complexity of the category 
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"legal status of an individual". The article examines the main components of this category from a 

theoretical and legal position, bearing in mind primarily the methodological aspect, that is, the 

most generalized features of the legal status of an individual are considered. This topic has long 

been the subject of scientific research, but there are still questions that require additional under-

standing. Accordingly, scientific works are analyzed that touch upon the stated problems, legal 

acts that determine individual aspects of the legal status of an individual.  

Key words: legal status of an individual, person, rights, obligations, state, law, society. 

 

бщепризнанно, что фундаментом 

для правового статуса личности 

фактически является социальный 

статус, то есть положение человека в со-

вокупности общественных отношений, 

при этом юридические нормы дают воз-

можность закрепить это положение в 

различных областях, создавая для него 

«рамки законодательства» [1, с. 217]. Из 

этого следует, что правовой и социаль-

ный статусы личности соотносятся как 

содержание и форма, причем в догосу-

дарственном обществе правового статуса 

не было ввиду отсутствия права как со-

циального регулятора [2, с. 145]. 

Данная категория (правовой статус 

личности) как в теории, так и в правовых 

актах и практике используется уже давно, 

и ее справедливо называют одной из цен-

тральной в юриспруденции. Прежде все-

го, обратим внимание на то, что с терми-

ном «правовой статус» используется 

также термин «правовое положение» (в 

данном случае имеется в виду статус (по-

ложение) личности, но это касается и 

других сфер общественных отношений). 

Так, термин «правовой статус» использу-

ет Конституционный Суд РФ, а, напри-

мер, в ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федера-

ции» [29], как видно из названия этого 

нормативно-правового акта, указывается 

на «правовое положение». Если иметь в 

виду методологический аспект, что, как 

нам представляется, и «правовой статус», 

и «правовое положение» находятся в од-

них и тех же границах государственно-

правовых отношений. Это видно, в част-

ности, также из содержания ряда законов. 

Так, из текста ФЗ «О статусе члена Сове-

та Федерации и статусе депутата Госу-

дарственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации» следует, что 

под «статусом» понимаются «права, обя-

занности и ответственность» депутатов 

соответствующих палат российского 

парламента, то же следует из закона о 

правовом положении иностранных граж-

дан [30]. Причем, помимо прав и обязан-

ностей, речь идет также, хотя и нечетких 

формулировках, об ответственности и 

гарантиях указанных лиц. 

Анализ научных публикаций показы-

вает, что в них чаще используется термин 

«правовой статус», а не «правовое поло-

жение». Однако и второй вариант встре-

чается в работах известных исследовате-

лей, например, в одном из учебников по 

конституционному праву структурирован 

раздел «Основы правового положения 

личности» [3]. А свою очередь Л.Д. Вое-

водин, хотя и называет свою книгу 

«Юридический статус личности» [4], в 

тексте ее использует термины «правовое 

положение» и «юридический статус» как 

синонимы, более того, несколько раз 

встречается выражение «правовое поло-

жение (статус)». Тем не менее, некоторые 

ученые считают, что категорию «право-

вое положение» следует толковать шире, 

чем «правовой статус» [5, с. 147]. Так, по 

мнению, В.И. Власова, правовой статус 

личности представляет собой «юридиче-

ски отрегулированное положение этой 

личности в социуме» [6, с. 204]. Однако 

вряд здесь можно обнаружить суще-

ственные различия между «статусом» и 

«положением», во всяком случае, если в 

указанной формулировке их поменять 

местами, то смысл не поменяется, то 

есть, «правовой статус» и «правовое по-

ложение» однозначно следует полагать 

синонимами. 

Переходя к уточнению понятия 

«личности», следует отметить, что как в 

научных публикациях, так и а законах 

О 
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(равно и в других правовых актах) часто 

используются такие смежные термины, 

как «лицо», «человек», «индивид», 

«гражданин» и др. Что касается именно 

«личности», а нас интересует именно 

этот термин, то в литературе встречаются 

разные подходы. В частности, согласно 

одной из точек зрения личность – это 

член социума, участник социальный от-

ношений, причем он может быть гражда-

нином любого государства [7, с. 311]. По 

мнению, Л.Б. Венгерова, личность, если 

толковать ее применительно к сфере пра-

ва, отражает сущность социальных отно-

шений, поэтому личность – «обществен-

ное существо, которое наделается созна-

нием, волей, достоинством в результате 

определенного исторического процесса» 

[8, с. 133].  

Указанное понимание представляется 

предпочтительным, однако лишь к общей 

ситуации, то есть, когда не учитывается 

такие факторы, как, например, прожива-

ние человека на конкретной публично-

правовой территории с соответствующей 

регистрацией по месту жительства. Это 

важно потому, что в таких случаях пра-

вовой статус личности рассматривается 

уже не только с позиции общей теории 

права, но и с позиций конституционного, 

муниципального, административного 

права и иных отраслей права. В этом кон-

тексте можно отметить некоторые реше-

ния Конституционного Суда РФ (далее – 

КС РФ). Например, в постановлении КС 

РФ от 17 июня 2004 г. [9] встречаются 

такие термины, как «конституционно-

правовой статус физических и юридиче-

ских лиц», «бюджетно-правовой статус», 

«финансово-правовой статус», в других 

решениях КС РФ  «конституционно-

правовой статус личности», «правовой 

статус военнослужащих» и др.  

Следует, далее, согласиться с тем, 

что правовой статус личности определяет 

закрепленное юридическими нормами 

место личности в социуме [10, с. 231], 

поэтому «правовой» статус личности, как 

отмечалось выше, представляет собой 

более узкое понятие, чем «социальный» 

статус личности, выражая его правовой 

(юридической) составляющей. И в этом 

смысле правовой статус личности отра-

жает, причем объективно, преимущества 

и недостатки государства, в котором 

находится человек (речь идет, в частно-

сти, об уровне демократии, свободы сло-

ва, печати и т.д.), поэтому правовой ста-

тус личности следует рассматривать в 

рамках конкретных общественных отно-

шений, где правовой статус формируется 

и функционирует, то есть, «правовой ста-

тус личности представляет собой неотъ-

емлемую часть, элемент общества, и по 

мере изменений в обществе меняется и 

правовой статус личности» [11, с. 26]. 

Данный тезис подтверждается историей 

России, если, к примеру, сравнивать пе-

риод ее монархии (сословность как осо-

бенность правового статуса), период со-

ветского государства (партийно-

классовый характер правового статуса) и 

настоящую Россию (общепризнанные 

права и свободы).  

И здесь по поводу содержательной 

части категории «правовой статус лично-

сти» мнений довольно много. Так, рас-

пространенная точка зрения предусмат-

ривает, что в этот статус входят только 

статутные права и обязанности (работы 

Е.А. Лукашевой, А.Ф. Вишневской, В.А. 

Кучинского, И.В. Кашаниной, А.С. Пи-

голкина и др.). Но такой подход пред-

ставляется упрощенным, поскольку ста-

тус по определению характеризует как 

некая систему, в которой элементы 

должны взаимодействовать, поэтому 

«правам» и «обязанностям» требуется по 

меньшей мере один связующий элемент. 

В частности, согласно одной из точек 

зрения правовой статус нужно рассмат-

ривать как систему прав, свобод, обязан-

ностей, ответственности, закрепленных в 

соответствующих правовых актах и обес-

печенных органами государственной вла-

сти и управления, и именно в рамках этих 

составляющих индивид как субъект пра-

ва определяет (должен определять) свое 

поведение в социуме [7, с. 310]. Однако, 

на наш взгляд, ответственность прямо 
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вытекает из обязанностей, и в результате 

их одновременного использования в дан-

ном случае получается тавтология. И.А. 

Кузнецов в правовой статус включает 

права, свободы и обязанности [12, с. 131]. 

Но, по сути, данный подход равнозначен 

предшествующему, если иметь в виду 

структуру правового статуса. Этот же ав-

тор полагает, что указанные им элементы 

правового статуса выступают в качестве 

юридических возможностей для удовле-

творения социальных притязаний лично-

сти. Эта позиция разделяется рядом дру-

гих авторов (И.Ш. Муксинов, В.Е. Саф-

нов, А.Г. Хабибулин, О.В. Чащин и др.). 

Н.В. Витрук пишет о том, что правовой 

статус личности – это социально-

допустимые и необходимые возможно-

сти, потенции личности не просто как 

индивида, а как гражданина государства, 

и он (статус) характеризуется системой 

социальных возможностей и жизнедея-

тельности индивидов, направленных на 

удовлетворение их потребностей и инте-

ресов [13, с. 93]. В основе с этим следует 

согласиться, однако приведенные харак-

теристики все же не дают достаточных 

оснований соединить в единое целое ста-

тусные элементы, так как они имеют 

неоднозначное толкование. 

Согласно другому мнению, в каче-

стве элементов правового статуса следует 

рассматривать традиционные права и 

обязанности, а также порядок приобрете-

ния и утраты правового статуса, ответ-

ственность, гарантии, правовые состоя-

ния [14, с. 37]. Однако такой подход, на 

наш взгляд, излишне затеоретизирован, 

если иметь в виду последний структур-

ный элемент, поскольку он является 

весьма дискуссионным, в то время как 

дефиниции правовых категорий должны 

излагаться на основе общепринятых тер-

минов и понятий. В.Г. Стрекозов включа-

ет в правовой статус правовые и иные 

гарантии осуществления прав и обязан-

ностей [15, с. 74]. Кроме того, в структу-

ру правового статуса личности включа-

ются также такие элементы, как граждан-

ство, принципы, правосубъектность [16, 

с. 63-64]. На наш взгляд, такие элементы, 

как «принципы» и «правосубъектность» 

вряд ли нужно выделять как элементы 

правового статуса личности, так как 

принципы имеют общую характеристику 

для всей правовой системы данного госу-

дарства, а правосубьектность вытекает из 

субъективных прав и субъективных обя-

занностей личности.  

Говоря о правовом статусе личности, 

нельзя не затронуть и вопрос о публично-

территориальном статусе личности. В 

этой связи нужно заметить, что в феде-

ральный, региональный и муниципаль-

ный виды правового статуса личности 

имеют внутри себя определенную иерар-

хию. Так, федеральный правовой статус 

личности в сфере образования закрепля-

ется в следующих правовых нисходящих 

по юридической силе правовых актах: 

Конституции России [31], ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» [32], 

других федеральных законах, правовых 

актах Правительства РФ, федеральных 

министерствах просвещения и высшего 

образования и науки. При этом особенно-

стью регулирования публично-

территориаль-ной составляющей право-

вого статуса личности является то обсто-

ятельство, что на уровне субъектов Фе-

дерации у органов публичной власти 

имеется сравнительно небольшой объем 

полномочий по закреплению собствен-

ных (региональных) субъективных прав и 

субъективных обязанностей личности. 

Например, в Уставе (Основном законе) 

Рязанской области глава третья целиком 

посвящена «правовому статусу личности 

в Рязанской области». Эта глава состоит 

из восьми статей, из содержания которой 

видно, что абсолютное большинство прав 

личности, которые там закрепляются, 

фактически являются федеральными пра-

вами, при этом Устав (Основной закон) 

Рязанской области прямо об этом декла-

рирует, делая в большинстве случаев 

ссылку на Конституцию Российской Фе-

дерации. Так, в ст. 18 Устава (Основного 

закона) Рязанской области указывается, 

что «в Рязанской области признаются и 

гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным 
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принципам и нормам международного 

права и Конституции России» [17]. Со-

гласно ч. 1 ст. 21 Устава «каждый имеет 

право в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации на объединение, 

включая право создавать профессиональ-

ные союзы для защиты своих интересов» 

[17]. Далее в этой статье излагаются со-

ответствующие положения федеральной 

конституции. 

Что касается собственно региональ-

ных (областных) прав и обязанностей 

личности и элементов правового меха-

низма их реализации, то их немного. Для 

примера можно назвать ч. 3 ст. 19 Устава 

Рязанской области, согласно которой «в 

целях обеспечения дополнительных га-

рантий государственной защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и 

гражданина, прав и законных интересов 

детей, а также для ее осуществления за-

конами Рязанской области учреждаются 

должности Уполномоченного по правам 

человека в Рязанской области и Уполно-

моченного по правам ребенка в Рязан-

ской области» [17]. Подобные норматив-

ные положения содержатся и в других 

уставах субъектов Российской федера-

ции. Что касается правового статуса лич-

ности на местном уровне, то следует за-

метить, что эта проблема является в Рос-

сии относительно новой (ввиду того, что 

ранее действовавшие местные Советы 

народных депутатов после распада СССР 

прекратили свое функционирование 

[18]). Как правило она рассматривается в 

рамках конституционно-правового стату-

са личности. Однако после провозглаше-

ния в Конституции России самостоятель-

ности местного самоуправления (ст. 12 

Конституции России) такая постановка 

вопроса уже недостаточна, поскольку в 

принятых на основании конституцион-

ных положений федеральных законов, 

законов субъектов Федерации, муници-

пально-правовых актах (в уставах муни-

ципальных образований и др.) уже за-

крепляются элементы муници-пально-

правового статуса личности. 

В целом, таким образом, с начала 

1990-х гг. публично-территориальная со-

ставляющая правового статуса личности 

находит все большее развитие, получая 

основное наполнение на федеральном 

уровне. Однако, с учетом того, что Рос-

сия является федеративным государ-

ством, в котором институт местного са-

моуправления отграничивается от госу-

дарственной власти (при чем такой под-

ход сохраняется после известных консти-

туционных поправок-2020, хотя и в более 

мягком варианте), то, на наш взгляд, раз-

витие регионального и муниципально-

правового статуса личности должно осу-

ществляться более активно. 

В последние годы исследование пра-

вового статуса личности характеризуется 

расширением классификации его видов, в 

частности, О.А. Аброкова и М.Х. Гукеп-

шоков выделяет общий, специальный и 

индивидуальный правовой статус лично-

сти [19, с. 47], определенным образом 

обобщая классификацию, данную ранее 

другими авторами (В.В. Лазаревым, В.Д, 

Переваловым, С.В. Липень и др.) и не без 

оснований отмечая нестабильность пра-

вового статуса личности в России. Н.М. 

Чепурнова акцентирует внимание на со-

отношении обязанностей личности, об-

щества и государства [20], М.В. Саудаха-

нов – на проблеме злоупотребления субъ-

ективных прав как составляющих право-

вого статус личности [21]. Ставится во-

прос о защите правового статуса лично-

сти в связи с бурным развитием цифро-

вых технологий, в частности, правоотно-

шений в цифровом пространстве и как 

теоретического обоснования Провалин-

ский Д.И.: «необходима разработка кон-

цепции правового регулирования опреде-

ления правового статуса личности в циф-

ровом пространстве, и как собственно 

основы регулирования таких правоотно-

шений» [22, с. 38]. Как видно, здесь еще 

нет каких-либо определенных даже кон-

цептуальных разработок, в частности, это 

касается вопроса о том, следует ли пол-

ностью исключить анонимность в интер-

нете – этот и другие проблемы активно 
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обсуждаются [23-26]. Важной является 

также постановка вопроса об обеспече-

нии гарантий по реализации правового 

статуса личности отдельных категорий 

лиц в современной России [27]. А в связи 

с осложнением отношений Росси и Запа-

да ставится вопрос и об уточнении прав 

человека в России, в частности, по мне-

нию С.В. Кабышева, «российская юрис-

пруденция долгое время находилась в 

плену и до сих пор еще не избавилась от 

иллюзорного научно-гуманитарного пре-

восходства Запада. Квинтэссенция наци-

ональной модели прав человека заключа-

ется в идеях доминантной ценности Ро-

дины, благополучие которой является 

основой и условием для самореализации 

каждого ее члена, органической связи 

свободы и долга, прав и обязанностей, 

нравственной детерминации свободы, 

идеи государства как основной силы, 

хранящей и обеспечивающей свободу, 

равенство, справедливость» [28, с. 46]. 

Если обобщить приведенные точки 

зрения, то, на наш взгляд, под правовым 

статусом личности следует понимать 

обусловленную существующим обще-

ственно-политическим строем совокуп-

ность субъективных прав и субъективных 

обязанностей человека и гражданина, за-

крепленных на системном уровне в нор-

мативно-правовых актах публично-

территориальных образований (государ-

ства, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований), с которы-

ми личность имеет устойчивую связь, а 

также правовой механизм их реализации 

и гарантий провозглашенных прав и сво-

бод человека и гражданина.  
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