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Российская Федерация прошла сложный и долгий путь в сфере развития 

и закрепления прав и обязанностей граждан, установления и закрепления 

свобод личности. Концепции изменялись от полного отрицания 

необходимости признания таких прав, до полного и всеобщего юридического 

закрепления таковых в Конституции Российской Федерации.  

Сегодня, в 2022 году, после внесения поправок, создающих новые 

возможности для определения имеющихся прав и свобод, мы можем с 

уверенностью говорить о наличии гарантированной защиты свободы личности 

для ее роста и развития, которые, вместе с тем, дают возможность определить 

и общественный статус индивида.   
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Необходимо выделить несколько исторических этапов, повлиявших на 

формирование правового статуса личности в России.  

1. Установление российского средневекового права, где основной свод 

законов – Соборное уложение 1649 года определяет положение сословий, 

продолжая политику ассимиляции бояр и служилых людей, происходит 

наделение бояр и помещиков общими привилегиями, однако крестьяне и 

холопы по-прежнему рассматриваются как вещи.  

2. Период становления и утверждения абсолютизма в котором 

социальная структура общества была следующей: дворянство оставалось 

привилегированным сословием, чьи права расширялись. Манифест Петра III 

«О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» 1762 года 

освобождал от обязательной службы, введенной Петром I, «Жалованная 

грамота дворянству» 1785 года стала вершиной элитных привилегий 

дворянства, в противовес которым вставало, как и прежде ущемленное 

положение в обществе крестьян, которых, к счастью, уже нельзя было 

продавать, но можно было раздавать.  

3. Крестьянская реформа 1861 года выделила новый период –период 

великих буржуазных реформ, включивших в себя ликвидацию крепостного 

права. Именно в этот период мог бы возникнуть судьбоносный этап развития 

конституционализма, благодаря претворению в жизнь разработанного Лорис-

Мельковым проекта Конституции, определяющего путь для России как 

конституционной монархии. Однако, смерть Александра II унесла в его гроб и 

идею о «конституционном» реформировании России.  

4. Начало XX века, Первая русская революция, конечно же, полностью 

изменили ход событий. Нараставшая социальная напряженность выразилась в 

росте революционного движения, ускоряющего прогрессивное развитие 

России и формирование правового статуса личности.  

Сложные экономические процессы влияли и на правовой статус 

сословий. Разорялось дворянство, применяемые ранее отсталые методы 
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ведения хозяйства приводили к сокращению фонда земель, подконтрольных 

высшему сословию. Соответственно, правовой статус крестьянства менялся и 

в значительной степени. После проведения реформы Столыпина начался 

необратимый процесс «раскрепощения крестьян».  

Так период с 1906 по 1911 год можно охарактеризовать как главный 

формирующий новый курс закрепления равных прав. Первая русская 

революция дала возможность значительно расширить права граждан на 

свободу передвижения, тайну переписки, конечно же, неприкосновенность 

жилища и свободу вероисповедания.  

5. Период революции, да и советский период истории России в вопросах 

правового статуса личности был далеко не однозначным, где периодами 

проявлялись сильные тоталитарные элементы, ставящие под вопрос наличие 

реальной силы закрепленных в нормативно-правовых актах свобод человека и 

гражданина. Государство, как и на ранних этапах развития, относилось к 

людям с позиции силы, где человек являлся частью, винтиком общей 

социалистической системы.  

В период с 1984 по 1993 год было издано многотомное собрание 

«Российское законодательство X - XX веков», которое включало в себя 

документы основных государственных реформ второй половины XIX века с 

комментариями, характеризующими воздействие реформ на права и свободы 

граждан империи, часть схожих выводов из которых мы сделали в 

собственном исследовании.  

Следующим этапом, который необходимо выделить, также подводя итог 

изучения исторических периодов развития института правового статуса 

личности, можно назвать современным, где явно прослеживается стремление 

Российской Федерации обеспечить в полном объеме учитывание в 

законодательстве и соблюдение на практике права человека, выраженное в 

принятии Декларации прав человека и гражданина 1991 года и Конституции 

Российской Федерации 1993.  
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Из проведенного анализа исторического развития прав и свобод человек 

как основ для формирования правового статуса личности можем сделать 

вывод, что постепенное расширение прав, как в России, так и в практике 

зарубежных стран служили началом укрепления в сознании людей 

осознанности в восприятии естественных свобод, которые нуждаются в 

защите.  

Исторические этапы становления, закрепления правового статуса 

личности были достаточно долгими и не смотря на простоту документов их 

закрепляющих, требовали весьма сильного и упорного труда философов, 

идеологов, ученых и законодателей для формирования главных общественных 

основ. При этом, необходимо не только понимать и научиться разделать 

фундаментальные ценности, но и уметь разграничивать весьма схожие 

понятия, такие как «правовой статус личности», «статус человека», «статус 

гражданина».  
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