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Введение. 

Можно предположить, что лучшим вкладом человечества было – 

понятие объективности. И многое следственно вытекает из него: идея свободы 

личности, общественное благо, наука этики и уважения, коммуникабельности, 

дисциплинированность, различные интересы, понятие истины, стремление к 

праву как к справедливости.  

Идеология прав человека включает в себя: универсализм и субъективизм. 

Универсализм – это разложение объективности. Универсализм стремиться к 

частности вещей, взглядов и мнений. Субъективизм обязательно приводит к 

релятивизму, что означает равноценность. Релятивизм можно считать за 

произвол собственного Я. Права человека являются универсальными в мере, 

которую пытается навязать человек сам себе, не обращая внимание на 

общество. Однако, право также является субъективным, поскольку 

определяется права в качестве субъективных атрибутов, принадлежащих 

исключительно индивиду. И на всё это, как не странно, влияет права и свобода 

самого человека.  

Трактовка понятий «права» и «свобода» сложна для понимания и 

передачи человека. Истолкование этих понятий влияет на общество и зависит 

от того, что именно хочет услышать человек. 

Актуальность понимание и использование свободы как правом возросла 

сейчас, как раз в период формирования более комфортного и безопасного 

общества. Правовые возможности России становятся более либеральны, что 

способствует свободе действий гражданина и человека. Но не все люди 

ответственны и разумны, что может неблагоприятно повлиять на общество, 

поэтому всё же нужны ограничения.  

В понимании многих осталось, что свобода равна безнаказанности и 

отсутствием внешних и внутренних ограничений. И это может нарушить 

понимание важности законов и законопослушания, что приведёт к сильному и 
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неблагоприятному расслоению обществу потерявшего безопасность. 

Благодаря нормам морали, идеологии и давним правилам, у государства есть 

возможность создать объективные правовые и общественные порядки. 

Свободу следует рассматривать как творческую возможность человека, но не 

следует забывать, что определенная свобода нужна и для профессий.  

Для юриста свобода является частью работы, ему нужны возможности 

для изучения похожих дел и ситуаций, определенных документов и 

дополнительной информации. Однозначно не зря есть разделение на юристов 

и адвокатов. Адвокат — это человек с большими возможностями и свободой 

для получения информации в том или ином месте. В данной вариации свобода 

является частью работы, без которой не обойтись. Безусловно возможности 

как юриста, так и адвоката небезграничные и всё регулируется законом. Но 

они знают и владеют большим чем обычный человек, так и должно быть, люди 

получают образование, чтобы у них были знания и умения работать с такими 

возможностями.  

Одной из важнейших задач юриспруденции является формирование 

правильной научной информации для трактовки законодательства и прав 

человека и гражданина, и это также должно быть понятно для простого 

человека, что способствует его нормальной жизни. Правда, все это 

осложняется границами государства и различием законов каждой страны. 

Именно от трактовки права зависит восприятие и формирование общества.  

В связи с вышеперечисленным становиться понятна важность изучения 

права как меры свободы личности. 

Цель курсовой работы является исследование права как меры свободы 

личности.  

Необходимо раскрыть следующие задачи: рассмотреть право и свободу; 

определить правовой статус гражданина и человека; изучить систему прав и 

свобод гражданина и человека. 
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Объектом исследования курсовой работы является право, как явление 

меры свободы. Предметом исследования является свобода как как часть права 

и ее влияние на реализацию человека, актуальные вопросы права как меры 

свободы, закона и метода.  

Основой исследования являются нормы Конституции РФ, Всеобщей 

декларации прав человека, Гражданского кодекса РФ, Международные 

гражданские и политические права и др. 
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1. Теоретическое понимание основы свободы права. 
1.1 Общая характеристика категорий понятий «право» и «свобода». 
Термин «право» употребляется людьми в жизни достаточно часто по 

отношению к той или иной теме и зачастую трактуется по-разному. В общем 

понимании право – это совокупности прав (норм) установленных или 

санкционированных государством общеобязательных для соблюдения, 

которые обеспечиваются мерами государственного воздействия. 1Также есть 

понимание, что «право» означает возможности, которые имеет социальный 

субъект. Полисемичность слова «право» обусловлено тем, что оно возникло от 

слова «правда», корнем которого является «прав», что для многих слов 

является фундаментом, в частности: «правый», «правило», «справедливый», 

«правильный». Среди всех объяснений термина рациональней распределить 

такие его значения, как: 

1. обусловленные возможности для социального субъекта; 

2. система юридических норм, посредством каких исполняется 

микрорегуляция коллективных отношений; 

3. оценки указателя - истинности, подлинности, правдивости 

обусловленных общественных явлений; 

Чтобы выяснить, что такое право человека нужно понять какие права 

нужны и какие есть. Их можно разделить на два аспекта.  

Первый включает в себя права, которые присуждены человеку по праву 

рождения, они неотъемлемые и неотчуждаемые, частности они являются 

личностными, происходящими от природы (Право на жизнь, на свободу и 

личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, на 

пользование родным языком, на свободу передвижения и выбора места 

                                                           
1 Словарь русского языка: Ок. 60 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов; Под общ. ред. 
проф. Л. И. Скворцова. - 25-е изд., испр. и доп. - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир 
и Образование», 2008. - 565 с. 
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пребывания и жительства, на свободу совести и т.д.), (Статьи 20.1, 22.1, 23.1, 

26.2, 27.1, 3.1 Конституции Российской Федерации). 2 

Второй означает юридическую сущность прав человека, содержится в 

законодательных документах, созданных в государстве и на международном 

уровне, основой которых является согласие тех, на кого они распространяются.  

Право – это, во-первых, возможность человека придерживаться 

определённых границ в своих действиях, чтобы оставаться порядочным 

человеком, нормально существовать, при этом иметь возможность на деяния 

и осуществление своих желаний. 

Во-вторых, это возможность разных как государственных, так и 

негосударственных организаций контролировать человека, для того чтобы 

общество функционировало правильно и было безопасным для состоящих нем 

людей.  

В-третьих, это закономерные, неопровержимые права и обязанность для 

человека и даже для большинства организаций, которые уже устоялись за 

длительный строк их действия и также те, которые только вносятся или 

внесутся в законодательство.  

Теперь углубимся в не более простую тему, а точнее что же такое 

«свобода». 

Если начать с разбора значения слова «свобода», то это может даже 

осложнить задачу. Трактовка в толковом словаре не упрощает ситуацию, там 

говориться, что свобода – это отсутствие стеснений и ограничений, 

связывающих общественно-политическую жизнь и деятельность какого-

нибудь класса, всего общества или его человека. Но для человека скорее 

понятно более философское значение этого слова, свобода — это состояние 

духа, это философское понятие, отражающее неотъемлемое право человека 

                                                           
2 Конституция Российской Федерации : в новейшей действую- К65 щей редакции 2021 года. - Москва : 
Эксмо, 2021. – 4,10,11,12 с.  
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реализовать свою человеческую волю, вне свободы человек не может 

реализовать богатство своего внутреннего мира и своих возможностей.3 

Свобода сложное и многогранное понятие, его рассматривают с разных 

сторон: политический, юридический, нравственный, экономический, 

духовный и др. И из-за этого существуют и появляются разные точки зрения. 

Свободу можно разделить на несколько вариаций: 

1. Свобода и необходимость. Есть вообще рассуждать о свободе, это 

зачастую является необходимостью. Человеку нужна свобода для 

реализации прежде всего самого себя и своих желаний, но также 

она может чем-то ограничивать будь то религия, законы или 

моральные норма, это всё конечно сужает возможности, но и 

помогает сохранить человечное общество, ведь не каждый человек 

по-настоящему добропорядочен.  

Люди в силу своей деловитости не имеют 

возможности действовать по своему усмотрению, а вынуждены сочетаться с 

притязаниями реальности. Впрочем, отсюда не значит, что они бессознательно 

идут за необходимостью. Но если все-таки люди противостоят условиям 

необходимости, перед ними появляется возможность для проявления свободы.  

Тогда каждые может воспринимать то или иное постановление и 

осуществлять действие.  При всем при этом надо брать во внимание, что 

свобода человека, во-первых, зависит не только от внешних факторов, она 

связана и с его внутренним влечением и ориентацией на определённые 

ценности. Во-вторых, человек может неосознанное делать различные выводы 

и давать ответы на оказываемое давление. И есть взаимосвязь с тем, что одна 

причина может сопровождаться рядом последствий. 

                                                           
3
 Словарь русского языка: Ок. 60 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов; Под общ. ред. 

проф. Л. И. Скворцова. - 25-е изд., испр. и доп. - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир 
и Образование», 2008. - 692 с. 
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2. Свобода выбора личности. В демократическом государстве одно 

из самых важных это права и свободы личности. Но личность так 

же имеет свое значение. В простом понимание значение понятия 

«личность» знает каждый человек ещё со школы. Личность – это 

сформировавшийся человек, у которого свои индивидуальные 

особенности, свои жизненные ценности, приоритеты, качества. У 

него свои сложившиеся привычки, свой жизненный тонус, свои 

убеждения, установки, на которые он основывается при принятии 

решений, действий и выбора. И все знают, что человек является 

личностью с рождения. Так происходит, что в нашем большом 

социуме не каждый человек способен социализироваться, в силу 

болезней, нарушений мозговой деятельности и не правомерных 

деяний, которые ведут к последствиям в виде ограничения 

свободы, поэтому в каждых странах есть больницы, 

психиатрические клиники и тюрьмы. Человек не контактирующий 

с людьми не социализировался, а значит и отчасти не стал 

личностью. Качества личности присущи здоровому человеку, 

который достиг определенного возраста, который способен быть 

участником общественных отношений, отстаивать свою позицию 

и нести ответственность за поступки. Тогда человек, то есть сама 

личность должна придерживать определенных правил: 

общественных норм и законодательства. И если свобода будет 

безгранична в мире может начаться хаос, каждый человек должен 

быть чем-то ограничен, но и свобода дает нужные возможности 

для развития и совершенствования самого человека и области 

знаний и умений. Процесс деятельности личности, связанный с 

реализацией её свободы, охватывает ряд этапов - от субъективного 

осознания вольность до её беспристрастного осуществления. Тут 

существенно то, что выход изо всякой определенной ситуации 

подразумевает ряд возможностей. Свободу выбора можно 
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сопоставить с естественным отбором в интенсивной природе. 

Однако естественный отбор — это объективный процесс. 

Человеческая же свобода выбора предполагает и объективный, и 

субъективный аспекты. Эта сторона человечной личности не 

ограничена персональной природой, а имеет пространное 

общественное содержание. Значит итог: свободу выбора имеет не 

исключительно личность, но также незначительные и значимые 

этносы, цивилизации и народы. 

3. Внутренняя и внешняя свобода. В исключительном представлении 

свобода представляет собой особенности внутренних и внешних 

факторов, их взаимосвязь и различии. Внутренняя свобода, 

выражая место и роль личности в системе важных общественных 

отношений, проявляется как чувственно-предметная. А это и есть 

внешняя свобода. 

 

  

http://ombudsman.mos.ru/ru/human_rights/index.html
http://ombudsman.mos.ru/ru/human_rights/index.html
http://ombudsman.mos.ru/ru/human_rights/index.html
http://ombudsman.mos.ru/ru/human_rights/index.html
http://ombudsman.mos.ru/ru/human_rights/index.html
http://ombudsman.mos.ru/ru/human_rights/index.html
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1.2 Аспекты правовых свобод. 

Право это как часть философии и теории, имея достаточно сложную 

часть в понимании, при это являющийся одним из самых сложных регуляторов 

отношений. Право это гарантированная государством система отношений, 

имеющая как обязательные ограничения, так и свободы человека и 

организаций. Выведение понятия и трактовка самого права зависит от 

конкретного учёного, который придерживается определенной идеей. 

Учёные определяют множество признаков права, выделим часто 

встречаемые и более проще воспринимаемые: 

1. Системность 

2. Гарантированность государством 

3. Общеобязательность 

4. Нормативность 

5. Многократность применения 

6. Формальная определённость4 

 

При исследовании закономерностей развития и становления правовой 

системы РФ, для начала нужно опираться на принцип историзма.  

Первыми источниками русского права были — обычаи славянских 

племен, живших на территории Древней Руси. Из-за появления родовых 

общин, возникновении княжеств и расширения территорий, обычаи 

преобразовались в обычное право (жалованные грамоты, купчии, духовные 

грамоты, накладные).  

Очень сильно повлияло заимствованное византийское право, а 

конкретно, заключение договоров 907, 911 гг. князем Олегом, Игорем в 945 г. 

и Святославом в 972 г. 

Важное значение имело принятие христианства в 988 г., которое 

послужило упрочнению национально-традиционных основ права. 

                                                           
4
 Матузов Н.И. Теория государства и права/Н.И. Матузов, А.В. Малько . – М. : Юристъ, 2004.-512 с 
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Одним из влиятельных источником формирования русского права стала 

государственная власть. Первые сборники правовых норм, внесшие большой 

вклад в старт и дальнейшее развитие в законодательство, были: Русская правда 

(Краткая, Пространная и Сокращенная), Псковская и Новгородская судные 

грамоты, Судебник 1497г., Соборное уложение 1649. Эти сборники дали 

основу нормам уголовного, обязательственного, наследственного, семейного 

и процессуального права.5 

На начальных этапах можно заметить, что право в какие-то моменты 

было жестоким, наказания было категоричны и неравны и где-то 

поддерживался личный мотив. Это результат ненормативного использования 

государственной власти. Из-за происходящих изменений в обществе была 

необходимость в новых регуляторах общественных отношений, которые 

обеспечивали бы не только свободу общественных воздействий, но и 

улучшение государственных воздействий. 

Нельзя утверждать, что в настоящее время всё полностью изменилось и 

стало более объективно, но прогресс однозначно есть. Прежде чем вынести 

решения по поводу определённого нарушения проводиться расследования, 

рассмотрение всех предоставленных документов, выслушивание сторон и 

естественно суда (суды были и в древние временя, но к настоящему времени 

они прошли значительные изменения и совершенствовались), были отменены 

определенные типы наказаний и люди начали иметь по-настоящему обширные 

права. Благодаря начальному этапу и тому что мы имеем сейчас можно понять 

социальною природу появления права, его функции и принципы. Причины 

возникновения и развития государства и права являются не в сфере религии и 

морали, а в областях социальной жизни людей и экономической 

нестабильности. 

                                                           
5 Отечественное законодательство XI-XX веков: Пособие для семинаров. Часть I (XI-XIX вв.) / Под ред. 
проф. О.И. Чистякова. - М.: Юристъ, 2000. - 11 с. 
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Идеология прав человека подразумевает врождённые права, владельцем 

которых является сам индивид в своем естественном состояние в 

независимости от социального контакта. Эти права являются атрибутом 

самого субъекта, свободными в независимости от места и времени их владения. 

Если рассматривать права человека как основу всех прав, то можно понять, 

что различие внутри того же самого. Юрист – тот, кто определяет 

справедливое распределение. Справедливость заключается в честности и 

отношениях людей. Права человека — это их свобода и их обязанность. 

Под сущностью права подразумеваются устойчивые характеристики к 

определению закономерности и специфике истории права, она выступает как 

понятие теории права и системы, относящейся к правовой структуре. 

Категория сущности права выражается в основных взаимосвязанных 

правовых действиях, представляет собой основы правовых явлений. Можно 

выделить стороны изучения сущности права: 

1. Классовый, где право - система гарантий государства в 

юридических нормах. 

2. Общественный, где право - проявление компромисса между 

классами. 

 

Подразумевание свободы появляется в политических и социальных 

условиях. И сущность права также является свободой человека, но свобода не 

абсолютная и любая, она будет определена. Если свобода возможна в том, 

чтобы все делали всё что хотели, не может ли это означать разделённым 

обществом с отсутствием культуры мысли? Свобода человека и гражданина 

заключена в свободе выбора, волеизъявления, мысли, реализации и др. 

(Гражданский Кодекс Российской Федерации). 6Реальность показывает, что 

                                                           
6 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) – 9 

с.  
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свобода субъекта даётся в ограничение, при этом без ущемления личностных 

прав. 

Права и свободы являются центром правового статуса индивида, что 

также является источником нормального существования и взаимодействия в 

обществе. Права и свободы можно разделить на три группы: 

1. Политические 

2. Социально-экономические и культурные. 

3. Личные 

 

Под политическими правами подразумевается свобода человека в его же 

политических интересах. Эти права дают гражданину возможность 

участвовать в политической жизни своей страны, они включают в себя право 

на свободу мысли, право на участие в изменениях каких-либо действий 

государства. Такие права имеет только гражданин Российской Федерации  

(Статья 32 Конституции Российской Федерации). 7 Политическая свобода 

является частью жизни и гарантом безопасности человека в государстве.  

Социально-экономические права являются благосостоянием самой 

жизни человека, включая в себя возможности развитья, культурную 

программу, отдых, быт, здравоохранения и др. Социальные права нацелены на 

достойны уровень жизни людей. Одна из самых важных ролей занимает 

социальное обеспечение, что является поддержкой государства для семей, 

инвалидов, ветеранов, а также организаций (Статья 39 Конституции 

Российской Федерации).8Каждому из них государство гарантирует поддержку 

и защиту. 

Свобода как гражданина, так и человека в общем не просто 

дозволенность определенных действий, возможность принятия решений, но и 

                                                           
7 Конституция Российской Федерации : в новейшей действую- К65 щей редакции 2021 года. - Москва : 
Эксмо, 2021. – 14 с. 
8 Конституция Российской Федерации : в новейшей действую- К65 щей редакции 2021 года. - Москва : 
Эксмо, 2021. – 16 с. 
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свобода самой жизни человека. Это гуманистические взгляды 

демократического государства, дать каждому рожденному человеку право на 

жизнь и на неприкосновенность частой жизни, что является высшими 

общественными ценностями. Право на жизнь можно рассмотреть с двух 

сторон:  

1. Право на свободное распоряжение своей жизни. 

2. Право на защиту своей жизни от любых незаконных воздействий. 

Остальные личностные права упоминавшиеся выше тесно 

взаимосвязаны с самой жизнью, а значит и являются следствием самого 

главного права человека.  

Социальные последствия свободы субъекта трактуют ограничения 

только абсолютной свободы, однако обусловливают возможностью выбора и 

определенной свободы в действиях, нормах права, субъективных правах и 

обязанностях, правовых принципах, правоотношениях – это различные 

правовые явления свободы социализированного человека. Сфера свободы 

представляется слаженность антагонистичности - свободы будто вариантов 

действий, которые ей соответствуют, и несвободы как локализация 

численности этих вариантов, но и последняя по своей сути и есть свобода в 

том смысле, какой рассматривался ранее. Несвободу как справедливо 

предопределенное ограничение свободы выбора должно отличать от 

безотносительной свободы, поскольку особенно она является 

противоположностью подлинной свободы - произволом либо несвободой, 

поэтому, если свобода является проявлением необходимости, ведь несвобода, 

произвол - случайности, хаоса. Право на свободу содержит в себя возможность 

совершать любые правомерные действия, которые не противоречат 

законодательству РФ. 

Право является определенной мерой свободы, что проявляется как: 

1. Сочетание в себя свободу общества и государства. 
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2. Взаимодействие с множество объектов и субъектов. 

3. Все возможные действия, направленные на внешние и внутренний 

интересы, ограничиваются всем обществом, а не одним человеком.  

4. Защита производиться с помощью юридических аспектов и законов.  

Право в субъективном понимание – это вероятность субъектов вести 

себя знакомым образом в рамках данных установлений справедливого права, 

это те конкретные возможности, права, требования, притязания, какие 

появляются на основе и в границах законодательства на стороне соучастников 

законных отношений. Индивидуальное право не только ориентирует на 

свойство права субъекту, но и отражает тот факт, что принадлежащая субъекту 

возможность зависит в известных мерах от его личного желания и усмотрения, 

исключительно в важности использования. 
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2. Обеспечение свободы и прав. 
2.1 Проблемы свободы правового статуса. 

Права и свободы являются основой правового статуса, владельцем 

которых является сам человек. Человек может распоряжаться свободой, что и 

делает его личностью. В основе свободы заложены две части: 

1. Все люди свободны по праву рождения. 

2. Свобода личности состоит в возможности делать всё, что не 

приносит вреда другой личности.9 

Свобода проявляется через правоспособность и правосознание 

субъектов, что дает понимание норм и законов. Естественные свободы, что 

присвоены ему по праву рождения, объяснены его существованием. Человек 

появляется благодаря естественным, природным явлениями, свободу 

приобретает так же неотъемлемо, из чего следует вывод – человек и свобода 

одно целое. Человек обречен на свободу и в тоже время ему не позволено 

халатно относиться к ней, он не может воспринимать её как просто 

существующий факт, он должен уметь с ней работать. Свобода дает 

возможность человеку самостоятельно выбирать те или иные действия и 

поведение из ряда возможных. Другими словами, свобода дает возможность 

саморегуляции личности. Если глобально исследовать свободу человека, то 

можно сказать, что она должна быть не только внешняя, но и внутренняя. 

Личность не может полноценно формироваться если выполняет действия 

против своей воли, при это зная, что её мнение не будет учитываться. 

Правовой статус также делится на несколько видов: 

1. Индивидуальный статус. Личные возможности человека 

соблюдать права и выполнять определенные обязанности.  

2. Общий статус. Прописанный и закрепленный в Конституции 

Российской Федерации статус личности, являющийся одинаковым для всех 

граждан.  

                                                           
9
 Лукашева Е.А. Общая теория прав человека/Е.А.Лукашева.-М.: Из-во Норма, 1996 
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Права как раз дают возможность личности человека формироваться и 

существовать. Конституция трактует и объясняет права и свободы личности, 

показывая их границы. Одно из самых тяжелых это сформулировать и 

написать что-то, что непосредственно касается каждого человека и всего 

общества. В таких вопросах практически невозможно удовлетворить всех, 

зная, что при этом общество страны является самостоятельным, а в каких-то 

вопросах контрразным. Права человека за частую принято считать 

идеологическими и поэтому они уязвимы. Люди могут по сей день обсуждать 

и осуждать переделённые права, но сделать их так, как правильно считают все, 

слишком сложно, возможно практическое согласие, однако, теоретическое 

согласие разных позиций невозможно. Права человека могут основываться на 

акте веры в будущее совершенствование и исправление судьбы человека. И 

этот акт веры должен оправдывать свои цели, а цели для общества — это 

прежде всего нормативность, то есть догматически в качестве к их 

стремлению. Права человека — это сложнейшая часть его жизни, которую 

можно разделить на несколько видов: 

1. Юридическая сторона. Права и свободы человека закреплены на 

законодательном уровне, что как раз и является правовым статусом. 

2. Временная сторона. Права и свободы человека спустя время могут 

измениться. 

3. Законодательная сторона (правовой статус). Возможное поведение 

человека в определенных ситуациях, ограниченное и обозначенное 

государством.  

Правовой статус личности — это юридически закреплённое положение 

личности в государстве и обществе. Благодаря ему человек может понять 

границы возможного поведения в обществе. Структура правового статуса 

является: 

1. Права и обязанности 

2. Законные интересы 
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3. Гражданство. Тесная связь человека с государством. 

4. Юридическая ответственность. Юридическая обязанность, 

предусмотренная законодательством государства. 

5. Правосубъектность. Правоспособность субъекта учувствовать в 

правоотношениях. И т.д. 

Иногда люди даже не знают, что у них есть права, которые им 

предоставлены законом. И это является частой причиной для нарушения прав 

человека, что называется нигилизмом. Для того, чтобы иметь право на защиту 

своих прав, необходимо иметь поддержку. Часто проблемы свободы 

правового статуса могут возникать из-за незнания закона или применения 

неправильных процедур. Например, в некоторых случаях законодательство 

может быть таким сложным, что даже человек из области юриспруденции 

может ошибаться и применять неправильные процедуры. Одним из самых 

важных путей по решению проблемы свободы правового статуса является 

правильное обращение к юристам с четко сформулированным вопросом. Они 

могут объяснить правильные процедуры и подсказать, как добиться желаемых 

результатов. Они также могут помочь выяснить правовые затруднения, 

которых препятствуют получению законных прав. Чтобы обеспечить 

законность и правовую защиту человека, необходимо получить информацию 

и правильную помощь от юристов. Они могут помочь людям понять их 

правовой статус и предоставить советы по его соблюдению.  

Правовой статус также делится на несколько видов: 

1. Индивидуальный статус. Личные возможности человека 

соблюдать права и выполнять определенные обязанности.  

2. Общий статус. Прописанный и закрепленный в Конституции 

Российской Федерации статус личности, являющийся одинаковым 

для всех граждан.  
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3. Специальный статус. Прописан и обозначен в законодательстве 

Российской Федерации для определенных личностей, поясняя их 

возможности и права.   

Определение правового статуса для каждого человека основывается на 

сфере деятельности и территориальном нахождение этой деятельности. В 

правовом статусе идет закрепление свободы личности в обществе как 

юридически определённого возможным. Возможность правильного 

использования и стабильности статуса личности на соответствие 

существующему обществу в определенный момент. Все основы идут из 

конституционного статуса личности, который закреплен в Конституции 

Российской Федерации и обладает устойчивостью и объединяет в себе 

главные права, свободы и обязанности. 
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2.2 Обратная сторона прав и свобод человека в законах. 
Все мы говорим, что права человека равны для всех людей и люди в них 

тоже равны. Однако абстракция прав человека является самой главной 

проблемой на практике. Абстрактная равноценность идет в противовес с 

заявленной изначально индивидуальности и уникальности личности, ни один 

человек не может одновременно отличаться и быть идентичным другому. 

Свобода, закрепленная в любом законодательном акте, прописывает 

поведение человека. Если посмотреть под определенным углом на саму 

свободу, то можно заметить, что в какой-то степени она очень близка к 

понятию права, это такая же дозволенность и запретность чего-либо. Хоть и в 

примитивном понимание людей свобода — это как раз про возможности и уж 

никак не про ограничения, но всё же в какой-то степени со стороны 

законодательства свобода ограничивается, так как по отношению к ней 

прописаны определенные схемы регулирования. 

Права и свобода плотно связаны, но самым важным для использования 

в защите человека являются гарантии. Гарантии — это средство обеспечения 

безопасной и благоприятной жизни людей, но их эффективность зависит от 

самого общества и его развитости и понимания политической системы. 

Формирование права в последствие способствует появлению свободы. Закон 

прежде всего наказывает людей и ограничивает их свободу, поэтому права и 

свободы предоставляются людям в соответствие с законом, и имеют 

противоположные стороны, что должно учитываться юристами. Например, 

право на свободу слова означает, что люди могут говорить и писать то, что 

хотят, но закон контролирует это права определенными ограничениями, 

такими как соблюдение действующего закона об ответственность за клевету 

(ч. 1 ст. 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).10Можно смело 

заявить, что юристы имеют обязанность принимать во внимание не только 
                                                           
10

 Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 декабря 2022 года) (редакция, 
действующая с 1 января 202 года) Кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ – 82 с. 
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право людей на свободу, но и возможные ограничения, наложенные на него 

законами. В целом, права и свободы человека имеют обратную сторону и 

несут ответственность за то, чтобы учесть их ограничения и достигнуть 

баланса между правами на одной стороне и обязанностями на другой. Юристы 

имеют непростую задачу разнообразить и защитить права человека в 

соответствии с действующим законодательством. 

Правление может осуществляться законами, а может человеком, и это 

сейчас не про монархию и республику, а про достаточно ожидаемые законы и 

неожиданные указы. Предсказать причину указа ещё возможно, но вот 

последствия уже сложнее для людей как, казалось бы, разбирающихся этом. 

При формировании и принятии указов есть определенные правила, которые 

обосновывают причину его составления, но для обычных людей не всегда всё 

становиться понятней даже при таких условиях. В Российском 

законодательстве законы и указы пишутся достаточно понятно и рассчитаны 

на понимание большего количества людей, к примеру, существуйте 

возможность пойти в суд (мировой судья, суд общей юрисдикции в первой 

инстанции, в арбитражном процессе в деле о банкротстве) представляя самого 

себя, при этом не имея юридического образования. Но законы так часто 

изменяются и переписываются, что не все могут за этим уследить и осознать 

изменения, поэтому профессия юриста остается такой же актуальной и 

востребованной. 

Термины как свобода, так и право могут трактоваться по-разному в 

зависимости от векового периода. В любых странах есть разные этапы 

развития и изменения законодательного процесса, он не может быть раз и на 

всегда или не может когда-либо закончиться, он непрерывен, единственное 

чему он может подвергаться, это только изменения либо глобальным, либо 

незначительны, но существовать всё равно продолжит, являясь от части 

основой общества. 
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Понимание права и свободы пошло из Римской республики, многие 

страны заимствовали их идеи и вносили в свое законодательство, не была 

исключениям и Русь. До появления Русского государства законодательный 

порядок в народах Восточной Европы не имел общегосударственного 

основания. В то же время русские владыки использовали законодательные 

институты Римской империи, которые сохранились и Византии. Русское 

законодательство основывалось на принципах христианской Юриспруденции. 

Основные идеи Русского законодательства имели христианско-римский 

характер, были заимствованы из Византии. Это были идеи правовой системы 

Римской империи, скрепленные народным правом, а также идеи церковной 

Юриспруденции. Процесс русификации законодательства завершился в 16 

веке, когда были разработаны два закона: «Судебник» и «Судебный Устав», 

объединившие правила Римского закона и правила отечественной правды. 

Свобода индивидов от первичного принуждения, которое тесно 

связывало их с обществом как определенным типом порядков приводило к 

иерархическим отношениям между людьми, что не способствовало 

расслоению общества, а наоборот давало стимул к развитию. Чем больше 

давать права людям для выбора вида своего общества, тем больше будет 

процветать бюрократическое государство, гарантируя им осуществление их 

идей, но при это и лишая их этого. 

Право и свобода для людей всегда была и остаются важной часть 

юриспруденции, а потому законодательство и кодексы постоянно развиваются 

и должны отражать интересы и потребности современного общества. Законы 

дают людям необходимую защиту и обеспечивают их права и свободы. 

Законодательство может обеспечить гарантию честности и справедливости 

всем гражданам в обществе. Это делает их более уважаемыми и 

самостоятельными. Закон дает людям право дойти до принятия разумно 

основанных решений и реализовать их в жизни. Он также обеспечивает им 

защиту от несправедливой лишней власти, чтобы они не оказались жертвами 
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абсурдной дискриминации или порицания. Закон является правилом, который 

дает людям право и свободу, необходимые для их защиты и безопасности. Он 

позволяет людям осуществлять личные, имущественные и другие права, что 

позволяет им чувствовать себя безопасно и защищенно. Законодательство 

определяет то, что людям можно делать и что нельзя, а также устанавливает 

контроль над тем, как люди действуют, чтобы поддерживать целый комплекс 

прав и свобод. 

Широкое распространение прав может способствовать их 

обесцениванию. Неконтролируемый плюрализм может позволить людям 

усомниться в ценности юриспруденции, так как понятие права будет 

распространяться как несущественные требования, не имеющие значения и 

важности; может пострадать и онтологический смысл, человек может начать 

отказываться от личной ответственности в пользу общества, что способствует 

безответственности.  

Безусловно есть отличия «прав человека» и «прав гражданина». Каждый 

гражданин имеет права человека, но не каждый человек живущий в России 

имеет права гражданина Российской Федерации. Права человека 

непосредственно связаны с его природой и рождением, они неотчуждаемы; 

например, право на жизнь, право на личную неприкосновенность. Права 

гражданина Российской Федерации обусловлены тесной связью гражданина с 

государством и распространяются именно на граждан России, никак не влияя 

на граждан других стран; например, право избирать и бать избранным, право 

на участие в политический деятельности.  

Конституция Российской Федерации определяет права на защиту 

гражданина своих прав и свобод. 

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется. 
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2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законами. (Статья 45 Конституция Российской 

Федерации)11 

                                                           
11

 Конституция Российской Федерации : в новейшей действую- К65 щей редакции 2021 года. - Москва : 

Эксмо, 2021. – 19 с. 
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Заключение. 
В курсовой работе приведены научные и личные рассуждения на тему 

права как меры свободы личности. Из вышеупомянутого можно с 

акцентировать внимание на том, что право и свобода зависят друг от друга. 

Право – социальное явление, оно создано для общества и может быть понятно, 

как контроль социума. Свобода – малая и формальная категория права России 

для творческой и отчасти профессиональной деятельности и образует 

единство общества во взглядах.  

Право — это всеобщий контроль в равной степени, как и свобода, где 

нет свободы, не может быть и права. Свобода является ориентиром для права, 

способствует пониманию разделения права и морали, различий между 

частным и публичным правом. Важнейшим является разграничение частного 

и публичного права, что обеспечивается гарантиями государства в свободе 

самих индивидов. Приводящие в действие права и свободы гражданина не 

должны нарушать права и свободы других индивидов. 

С помощью прав людям предоставляется свобода в осуществление 

запросов и желаний, но и свобода имеет свои ограничения, что способствует 

появлению права. Ни одно государство или общество не может предоставить 

человеку полную свободу без вреда для общества, это будет способствовать 

полному расслоению общества и сильным желанием осуществления личных 

интересов, которые приведут к столкновению и спорам о правоте, что в 

конечном итоге разовьет бюрократию. Система прав и свобод формируется 

нацелено на развитие человека, имеющего возможности, но при этом само 

государство должно иметь права на контроль и ограничении прав и свобод 

человека, для его личной и окружающей безопасности. 

Каждому человеку и гражданину предоставлены права и свободы, 

которыми он может пользоваться и осуществлять, а также может защищать их 

в случае нарушения с чьей-либо стороны, обращаясь и ссылаясь на 

Конституцию Российской Федерации. 
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