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  Понятие «право гражданина» понимается как требования общества, 

которые должны реализовывать государственные управляющие 
организации. 

Понятие «свободы гражданина» аналогично понятию права, но в данном 

случае это самостоятельности личности, которая получила гражданство РФ, 

имеет, сменила гражданство либо восстановил гражданство РФ, в 

разнообразных аспектах жизни.

  Гражданин имеет свободу личного выбора в своей жизни, что 
соответствует 

его умениям и целям. Это в том случае, когда его свобода не угрожает жизни 

и нормальному существованию других людей или безопасности 
государства. 

При этом последнее должно не просто быть гарантом прав и свобод
личности, но и свести к минимуму вмешательство в социальную или 

экономическую сферу. 

  Крайняя степень этого вмешательства, что одновременно ущемляет право 
и 

свободу личности, имеет название тоталитарный режим. Баланс между 

Равномерным соблюдением права, свободы гражданина и государственным
давлением на социум – это залог процветания государства.

Вступление 



 Свобода и права гражданина 
России 

Гражданские права и свободы
  Право на жизнь - это основное естественное, неотъемлемое 
личное право каждого человека. Оно означает, что никто не может 
быть произвольно лишен жизни. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации «смертная казнь впредь до ее отмены может 
устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной 
меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни...» (ст. 
20 Конституции РФ).
  Право на охрану государством достоинства личности. В ст.21 
Конституции говорится о недопустимости пыток, насилия, другого 
жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения 
или наказания. Никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
  Неприкосновенность жилища - одно из личных прав человека, 
означающее, что «никто не вправе проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения» (ст. 
25 Конституции РФ).



  Неприкосновенность личности (личная неприкосновенность)как 

недопустимость произвола при применении репрессивных мер. 
Согласно ст. 

22 Конституции «арест, заключение под стражу и содержание под 
стражей 

допускается только по судебному решению. До судебного решения лицо 
не 

может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов».

  В гражданские права и свободы человека входят также: Свобода 
совести и 

свобода вероисповедания, право определять и указывать национальную 

принадлежность, свобода мысли и слова, право свободно искать, 
получать, 

производить и распространять информацию любым законным способом.



 Политические права и свободы 
  Гражданину принадлежат определенные права и свободы, 
необходимые для участия в политической жизни, осуществлении 
государственной власти, управлении делами государства. Их принято 
называть политическими правами и свободами. 
  Наиболее общим выражением политических прав и свобод граждан 
Российской Федерации является право на участие в управлении 
делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей. Это право реализуется в ряде более узких по 
содержанию, но практически осуществляемых правах и свободах. К 
ним относятся: избирательное право, т. е. право избирать и быть 
избранным в органы государственной власти и местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме; право на доступ 
к государственной службе и отправлению правосудия; право на 
свободное проведение собраний, митингов, демонстраций, уличных 
шествий, пикетирование; право на объединение в политические 
партии, общественные организации, профессиональные союзы; право 
обращаться лично и направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления.



  Политические права и свободы
граждан выступают как средство для
участия в управлении государством.

Предоставление и реализация 

политических прав связаны с 
обладанием 

российским или татарстанским 

гражданством (лица без гражданства и 

иностранцы их не имеют) и 
достижением 

определенного возраста (18 

лет; для того чтобы стать депутатом 

Федерального Собрания — 21 год, 

судьей — 25 лет, Президентом — 35 лет, 

членом Конституционного суда 

— 40 лет).



 Экономические, социальные и культурные права и свободы
  К числу экономических, социальных и культурных прав и свобод 

относятся:

Провозглашая наше государство социальным, Конституция РФ (ч. 1 ст. 
7) 

обязывает его заботиться о создании условий, обеспечивающих 
достойную 

жизнь и свободное развитие человека. При этом имеется в виду не 
опека 

над человеком, а создание в этих целях благоприятных правовых, 

экономических, образовательных и культурных возможностей для всех 

людей.

Основной конституционной гарантией на предпринимательскую и 
иную 

экономическую деятельность является право на частную 
собственность. 

Возможность права частной собственности на землю и другие 
природные 

ресурсы устанавливает, что граждане и их объединения вправе иметь 
в 

частной собственности землю. Владение, пользование и 
распоряжение 

землей и другими природными ресурсами осуществляется 
собственниками 

свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 
нарушает 

прав и законных интересов иных лиц. 



  Важнейшим социально-экономическим правам человека и 
гражданина 

относятся также право на труд и связанные с ними права 
(трудовые 

права).
  Право на отдых. Работающему по трудовому договору 

обеспечиваются
установленные ФЗ продолжительность рабочего времени, 

выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
К социально - экономическим правам относятся и такие права, как: 
- свобода предпринимательской деятель ности, 
- право частной собственности, 
- в том числе и на землю, свобода труда и право на труд в 
надлежащих  условиях, 

- право на отдых,
- право социального обеспечения, 
- право на жилище, 
- право на охрану здоровья,
-     право на благоприятную окружающую среду,
- право на образование, свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других видов 
творчества, преподавания, 

- право пользования учреждениями культуры.



  К культурным правам человека и гражданина относятся:

-  право на образование (ст. 43);

-  право на охрану интеллектуальной собственности (ч. 1 ст. 44);

-  право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ч. 2 
ст. 44).



Права детей
  Понятие «ребенок» содержится в статье 1 Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской 
Федерации» и в Семейном Кодексе Российской Федерации.
  Ребенок – это лицо до достижения им возраста 18 лет 

(совершеннолетия).

Категории детей:

• Малолетний ребенок  – это ребенок в возрасте от рождения до 
четырнадцати лет, и являющийся одновременно 
несовершеннолетним

• Несовершеннолетний ребенок – это ребенок в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет.

• До 14 лет ребенок является недееспособным и от его имени 
действуют его законные представители (один из родителей, опекун, 
усыновитель), а по достижении 14 лет у человека наступает 
частичная дееспособность (приобретается право совершать 
мелкие сделки), с 18 лет — полная дееспособность.

 



Права детей в семье (по Семейному кодексу РФ).

Два вида прав

1. Имущественные права ребёнка:

• Право на получение содержания от своих родителей и других 
членов семьи;

• Право на получение детских пособий и материнского капитала от 
государства; алименты, пенсии, пособия поступают в распоряжение 
родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, 
воспитание и образование ребенка.

• Право на получение детских пособий и материнского капитала от 
государства;

• Право собственности на свои доходы, на имущество, 
приобретённое на средства ребёнка;

• Право владеть и пользоваться имуществом родителей с их 
согласия при совместном с ними проживании.



2. Неимущественные права ребёнка:
• Право жить и воспитываться в семье.
• Права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, 

всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
• При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в 

других случаях утраты родительского попечения право ребенка на 
воспитание в семье обеспечивается органом опеки и 
попечительства.

• Право ребенка на общение с обоими родителями, дедушкой, 
бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. В случае 
развода родителей данное право за ребенком сохраняется.

• Право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 
заменяющих).

• Право на имя, отчество и фамилию.
• Праве выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 
любого судебного или административного разбирательства. Учет 
мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен.

• При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 
невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями 
(одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка 
либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок в

• Праве самостоятельно обращаться за защитой своих интересов в 
орган опеки и попечительства, а по достижении 
возраста четырнадцати лет в суд.



Защита детей государством
  Соблюдение прав каждого малолетнего человека – обязанность
государственных органов. В частности это задача учреждений, 

отвечающих 

за опеку и попечительство. При возникновении серьёзных конфликтных 

ситуаций могут вмешаться прокуратура и суд. Для этого сам ребёнок 
(или его 

родители) могут заполнить специальную форму заявления и отправить 
его в 

прокуратуру. Далее дело перейдёт в суд, который и будет регулировать 

права ребёнка. 

Под социальной защитой прав ребенка можно 
понимать защиту ребенка, 

его прав и интересов обществом, государством, оказание помощи в 
его 

социализации. В данном случае, чтобы защитить ребенка, органы 

социальной защиты могут предпринимать меры по 
изъятию ребенка из 

семьи, по лишению родителей прав в отношении ребенка, 
осуществлять 

патронаж семей, где воспитываются дети, привлекать родителей к 

ответственности на ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей.



Заключение
   Правовой статус личности – это совокупность юридически 

закрепленных 

прав, свобод, законных интересов и обязанностей  личности, 
определяющих 

ее правовое положение в данном обществе и  государстве.

  Постсоветская Россия конституировала себя как демократическое, 
правовое и 

социальное государство. Это предполагает широкий объем  
политических, 

экономических, социальных и иных прав и свобод  граждан, а также 
гарантии 

их реализации. 

  Специальный правовой статус личности, закрепляющий свободы и 
права,

относящиеся к определенной группе, также является достаточно 
условным 

понятием (например, статус офицеров в российской армии в ходе 
придания 

«нового облика» российским Вооруженным Силам).

  Наконец, индивидуальный правовой статус личности, который отражает 
ее 

реальное положение, демонстрирует вопиющее неравенство – 
экономическое 

и социальное.

 


