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СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
Рассматриваются вопросы структуры правового статуса личности, исследованные в правовой

науке достаточно широко. При этом отмечается, что общепринятого мнения о законченности струк-
туры правового статуса личности нет. Ученые включают в нее различные элементы и пытаются
доказать свою точку зрения по указанному вопросу. В статье обобщаются основные положения из
различных источников по данной теме и отражается авторское видение структурных элементов
правового статуса личности.

The questions of structure of legal status of the personality are investigated. It is noted that the standard opinion
on completeness of the structure of legal status of the personality doesn't exist. Scientists include various elements
and try to prove the point of view on the specified question. In the article basic provisions are generalized from
various sources on this subject and author's vision of structural elements of legal status of the personality is
reflected.

Вопросы структуры правового статуса личности
с точки зрения конституционного права в правовой
науке исследованы достаточно широко. Вместе с тем
не высказано общего мнения о законченности дан-
ной структуры. Ученые включают в нее различные
элементы и пытаются аргументировать свою точку
зрения. В частности, российский исследователь-кон-
ституционалист Л. А. Нудненко говорит о дискуссион-
ности вопроса о структурных элементах конституци-
онно-правового статуса личности, считая, что каждый
из них дает представление о какой-то одной ее сто-
роне. При этом ядром или основным элементом яв-
ляются конституционные права, свободы и обязан-
ности. Причем содержание конституционно-правово-
го статуса личности будет отличаться в зависимости
от наличия или отсутствия гражданства у лиц, нахо-
дящихся на территории государства, правосубъект-
ности, включающей правоспособность, дееспособ-
ность и деликтоспособность. А реальность конститу-
ционно-правового статуса личности определяется
гарантиями.

Особое место среди элементов конституционно-
правового статуса личности занимают принципы, так
как они определяют и пронизывают содержание ос-
тальных элементов статуса [1, с. 216–219]. Известный
российский ученый-конституционалист С. А. Авакьян
включает в состав конституционного статуса личности
в Российской Федерации следующие элементы:
1) принципы конституционно-правового положения че-

ловека и гражданина в Российской Федерации;

2) гражданство Российской Федерации;
3) основные права, свободы и обязанности человека

и гражданина в Российской Федерации;
4) гарантии и защиту статуса личности.

Далее С. А. Авакьян указывает, что в целом ка-
тегория конституционного статуса человека и граж-
данина применима к любой личности, находящейся
на территории России, однако объем прав, свобод
и обязанностей зависит от того, является ли конк-
ретное лицо гражданином Российской Федерации,
иностранным гражданином либо лицом без граждан-
ства. Также наряду с этим для любого человека сово-
купность и объем прав, свобод и обязанностей зави-
сят от таких категорий, как правоспособность и деес-
пособность [2, с. 582].

Н. И. Матузов говорит о следующих элементах
структуры правового статуса личности:
1) права и обязанности;
2) законные интересы;
3) правосубъектность;
4) гражданство;
5) юридическая ответственность;
6) правовые принципы [3, с. 186].

Аналогичной позиции придерживаются С. А. Ко-
маров [4, с. 274–275], А. В. Малько [5, с. 127–128],
В. В. Нырков, К. В. Шундиков [6, с. 153–154].

Белорусский конституционалист Д. М. Демичев
в самом общем виде под правовым статусом личнос-
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ти понимает юридически закрепленное положение
личности в государстве и обществе, выделяя при этом:
1) общий (конституционный) статус человека и гражда-

нина;
2) специальный (родовой) статус определенной катего-

рии граждан;
3) индивидуальный статус (пол, возраст, семейное по-

ложение и т. д.);
4) статус иностранцев, лиц без гражданства, лиц с двой-

ным и тройным гражданством;
5) отраслевые правовые статусы (уголовно-процессу-

альный, административно-процессуальный и др.);
6) статус физического лица и т. д.

В структуре конституционного статуса личности
как интегрированного понятия ученый выделяет сле-
дующие компоненты: гражданство; правосубъект-
ность, включая правоспособность и дееспособность;
основные права, свободы, законные интересы и обя-
занности; правовые принципы; гарантии правового
статуса, в числе которых особое значение имеет юри-
дическая ответственность. Причем «основу правово-
го положения личности составляют ее права, свобо-
ды, законные интересы и обязанности в их един-
стве». Правовой статус личности, по мнению автора,
состоит из всей совокупности прав, свобод, закон-
ных интересов и обязанностей, предусмотренных
принципами и нормами всего текущего законода-
тельства [7, с. 174–177].

Российские теоретики права А. В. Малько, В. В. Су-
бочев, А. М. Шериев [8, с. 24; 9, с. 198–216] в право-
вой статус личности среди его элементов наряду
с правами и обязанностями отмечают законные ин-
тересы. По нашему мнению, правосубъектность (пра-
водееспособность), заключающаяся в способности
лица иметь права и выполнять обязанности, в це-
лом является составной частью правового статуса
личности, но не может быть отдельным элементом
структуры правового статуса личности, ибо она выте-
кает из понятия гражданства в полной мере. Только
граждане государства располагают полной право-
субъектностью. Человек, находящийся на террито-
рии государства и не имеющий статуса гражданина,
обладает усеченной правосубъектностью.

Что касается вопроса, являются ли законные
интересы структурным элементом правового стату-
са личности, то, по нашему мнению, законные инте-
ресы в целом выступают составной частью правово-
го статуса личности  и не могут быть отдельным эле-
ментом ее структуры. Об этом косвенно указывают
и исследователи законных интересов А. В. Малько
и В. В. Субочев. «Формулировка „права и законные
интересы граждан“ достаточно часто встречается
в текстах нормативных правовых актов. Более того,
можно утверждать, что данное словосочетание ста-
ло привычным. Однако если наличие прав у конк-
ретного участника правоотношений вытекает непос-
редственно из текста той или иной статьи норматив-
но-правового акта, то законные интересы являются
„завуалированным“ правовым феноменом, упомина-
ние о котором не дает четкого понятия об их сути,
о том, что же это такое» [10, с. 39–40].

Л. Д. Воеводин говорит о том, что права и гаран-
тии — это два самостоятельных элемента правового
статуса граждан. Каждый из них имеет свое собствен-
ное содержание [11, с. 8]. В противовес ему А. А. Че-
пурнов считает, что к числу элементов структуры пра-
вового статуса личности относятся основные права,
свободы, обязанности и юридически закрепленные
общие принципы статуса личности. Гарантии не яв-
ляются самостоятельным элементом правового ста-
туса личности, а выступают лишь в качестве одного
из основных принципов правового статуса личности,
устанавливающего механизм обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина на уровне высшей пра-
вовой регламентации, и раскрываются с позиции на-
родовластия. При этом экономические, политиче-
ские, идеологические, социальные, культурные
и иные условия реализации прав и свобод человека
и гражданина в механизме конституционного гаран-
тирования рассматриваются через призму основ кон-
ституционного строя и в этом их качестве выступают
как «созданные государством средства обеспечения
возможности прав человека и гражданина облада-
ния, пользования и распоряжения правами и свобо-
дами и их защиты» [12, с. 9–11].

Можно согласиться с мнением, высказанным в
научной литературе, о том, что юридический меха-
низм реализации прав человека и их гарантии — тес-
но связанные, но неоднозначные понятия, отража-
ющие различные стороны процесса реализации прав
человека. Юридический механизм данного процес-
са представляет собой законодательно предусмот-
ренный комплекс взаимосогласованных действий
человека в качестве правообладателя и других субъек-
тов с целью получения человеком социального или
личного блага, опосредованного тем или иным его
правом, а также пользования и распоряжения бла-
гом. По отношению к процессу реализации прав че-
ловека гарантии призваны выступать в качестве ус-
ловий, предпосылок, средств, способов реализации
прав.

Гарантии прав человека, по мнению А. Г. Тара-
совой, могут выступать в качестве защиты (охраны).
Они делятся на общие и специальные юридические.
Общие гарантии включают в себя средства и методы
обеспечения правомерной, позитивной реализации
прав человека и средства и методы их защиты (охра-
ны). Юридическая процедура выступает органичной
составной частью юридических гарантий обеспече-
ния реализации прав человека [13, с. 9–18]. Автором
различаются юридические процедуры правомерно
ориентированной (позитивной) реализации прав че-
ловека и юридические процедуры защиты прав че-
ловека, под которыми понимается порядок, обеспе-
чивающий правовую защиту, включая меры по вос-
становлению прав человека, меры юридической от-
ветственности виновных, меры возмещения вреда и
т. д. В целом правоприменительные процедуры, обес-
печивающие реализацию прав человека, можно раз-
делить на следующие виды в зависимости от конк-
ретных целей, достигаемых их использованием:
1) правопредоставительные;
2) регистрационные;
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3) лицензионно-разрешительные;
4) экспертно-удостоверительные;
5) экзаменационно-конкурсные;
6) поощрительные [13, с. 20–22].

Российский исследователь А. И. Умиев под га-
рантиями прав и свобод личности понимает широ-
кий комплекс условий экономического, политиче-
ского, социального, юридического, духовного, идео-
логического и другого характера, сформированных
в данном обществе, действие которых направлено
на максимальное обеспечение возможности инди-
вида реализовать свои права и свободы. При этом
он выделяет общесоциальные (создающие необхо-
димые предпосылки для реализации прав личнос-
ти) и собственно юридические гарантии (юридичес-
кие механизмы, обеспечивающие реализацию прав
личности). В свою очередь, юридические гарантии
делит на общие (кардинальные принципы организа-
ции общества и власти — гражданское общество, пра-
вовое государство, разделение властей) и частные
(непосредственно урегулированные правом способы
восстановления и защиты прав личности). Также
А. И. Умиев различает понятия «гарантии прав челове-
ка», «конституционные гарантии прав человека», «га-
рантии конституционных прав человека» [14, с. 11–13].

Российский ученый Г. А. Якимов приходит к вы-
воду о том, что «ряд элементов, которые традицион-
но включают в юридическую конструкцию правового
статуса гражданина (или статуса личности), можно
обнаружить в конституционном статусе человека
лишь в „свернутом“, сжатом виде, поэтому в структуру
исследуемой юридической конструкции в качестве
самостоятельных элементов они не входят, их содер-

жание раскрывается в положениях действующего
законодательства (различной отраслевой принад-
лежности)». В работе сделан вывод, что наличие
столь большого числа элементов сделало конструк-
цию общего правового статуса «громоздкой», содер-
жащей разнородные элементы. Автор считает, что
конструкция конституционного статуса человека,
включающая основные права и конституционные обя-
занности человека, а также конституционные (право-
вые) принципы, позволяет глубже понять содержа-
ние и особенности этого правового института, а иные
возможные элементы могут включаться в состав од-
ного из трех элементов конституционного статуса че-
ловека (прав, обязанностей, принципов) без ущерба
для уяснения содержания последнего [15, с. 3].

Обобщая проведенное исследование, мы придер-
живаемся позиции того, что структура правового стату-
са личности включает в себя следующие элементы:
1) права личности;
2) гарантии прав личности;
3) защиту прав личности;
4) обязанности личности;
5) ответственность личности.

Данные структурные элементы правового стату-
са личности приведены в ст. 2 Конституции Республи-
ки Беларусь [16] и детализированы в текущем законо-
дательстве нашего государства. При этом, по нашему
мнению, гражданство является сопутствующим эле-
ментом правового статуса личности, наделяя челове-
ка дополнительным объемом прав и обязанностей,
позволяя ему активно принимать участие в управле-
нии делами общества и государства.
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