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ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРАВОВОГО  
СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

ЛИЛИТ КАЗАНЧЯН 

Исследование видов правового положения личности, как элементов пра-
вового положения личности, имеет краеугольное значение для непрерывно 
развивающейся науки теории государства и права. Согласно общепризнан-

ному определению, правовое положение личности-это ее фактическое 

состояние в данном обществе и государстве, которое в большей или 

меньшей мере (в зависимости от формы правления и политического ре-

жима государства) находит свое отражение в праве1.Стоит отметить, что в 
современной науке теории государства и права выделяются следующие виды 
правового статуса личности2: 

1) Общий или конституционно-правовой статус.  
2) Специальный (родовой) статус. 
3) Индивидуальный (личный) статус. 
4) Статус физических и юридических лиц. 
5) Статус иностранцев, лиц с двойным гражданством, апатридов и бе-

женцев. 
6) Отраслевые статусы (гражданский, административно-правовой и 

т.д.). 
7) Должностные и профессиональные статусы (прокурор, судья и. т.д.). 
8) Статус лиц, работающих в экстремальных (чрезвычайных) условиях 

или в особых регионах страны (Крайний Север, оборонный объект). 
Характерно, что первые 3 вида правового статуса личности имеют 

краеугольное значение для непрерывно развивающейся науки теории госу-

                                                 
1 Айвазян В.Н. Права человека. Ереван,Тигран Мец, 2002, с. 43 (на арм. яз.). 
2 См.: Теория государства и права/Под.ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., Юристъ, 
2004, с. 97-107; Проблемы общей теории права/Отв. ред. В.С. Нерсесянц, М., Норма, 
2004, с. 308-309; Fulshiron J. Nationalite.Press Universitaires de France, Paris, 2000, p. 
62-66. 
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дарства и права, так как они в основном охватывают особенности всех осталь-
ных видов правового статуса личности. 

1) Общий правовой статус устанавливается конституцией, несет обоб-
щенный характер и является статусом личности, как члена общества и граж-
данина данного государства. Содержание данного статуса составляют приз-
нанные и гарантированные Конституцией права, свободы, обязанности чело-
века и гражданина, а изменение содержания этого статуса является волеизъяв-
лением законодателя. Данный статус является общим и исходным для всех ос-
тальных видов правового статуса личности3. В юридической литературе, чаще 
всего, выделяется целостность правового статуса личности, которая определ-
яется принципом равенства перед законом и судом. Если правовой статус 
является общим для всех граждан, более разумно, закономерно раскрыть его 
содержание при помощи общих прав, свобод и обязанностей, которые преду-
смотрены законом и, следовательно, которые могут быть приобретены и реа-
лизованы (осуществлены) любым гражданином. В частности, Н. Матузов ак-
центирует, что правовой статус един для всех, т.е. рабочий, крестьянин, уче-
ный, государственный служащий, инженер и другие лица имеют один и тот же 
статус, равные права и обязанности4. Следовательно, подразумеваются права 
и обязанности, присущие как всем членам общества, так и каждому. В то же 
время, мы согласны с мнением автора о том, что понятие правового статуса 
гражданина синтезирует те элементы, которые в равной степени присущи 
(универсальны) всем правовым статусам граждан: оставляя за рамками харак-
терные особенности статусов отдельно взятых граждан. По мнению Н.Мату-
зова, правовой статус гражданина и правовой статус конкретных лиц соот-
носятся как общее и специальное (единичное). Такой подход к правовому ста-
тусу требует объяснений, поскольку в теории государства и права до сих пор 
остается открытым вопрос о том, какие права, свободы и обязанности личнос-
ти составляют содержание правового статуса гражданина. Особенность общих 
прав, свобод и обязанностей состоит в том, что они принадлежат всем гражда-
нам, независимо от социального, семейного положения, групповой принадлеж-

                                                 
3 См.: Бабенко С.В. Правовой статус личности в правовом государстве: вопросы теории. 
Дисс… канд. юрид. наук., Краснодар, 2008, с. 67-78; Федотов М.А. Конституционный 
статус советского гражданина. М., Юрид. лит., 1982, с. 48-52. 
4 См.: Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР. Саратов, изд. Сарат. ун-та, 
1966, с. 85-87. 
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ности, пола, возраста и других факторов. К числу общих прав и обязанностей 
принадлежат как общеконституционные, так и общеотраслевые права и обя-
занности личности. Следовательно, нужно отделить общее правовое положе-
ние от отраслевого, специального правового положения личности. 

2) Специальный (родовой) статус раскрывает отличительные черты 
правового положения определенной группы граждан (студенты, пенсионеры, 
военнослужащие и др.), которые, основываясь на общем правовом статусе, 
приобретают дополнительные права и обязанности или привилегии (льготы), 
предусмотренные текущим законодательством5. Цель юридической науки-это 
их усовершенствование. 

 Еще в советское время В. Копейчиков предложил классифицировать 
правовой статус советских граждан, в который входили бы: 1) основные права 
и свободы, закрепленные в советских конституциях, 2) иные общие для всех 
советских граждан права и обязанности, закрепленные иными юридическими 
актами, 3) права и обязанности отдельных категорий советских граждан 
(госслужащие, родители, представители отдельных, особых профессий и т.д.), 
4) целостность (совокупность) прав и обязанностей советских граждан, которая 
обусловлена их индивидуальными особенностями (возраст, занимаемая долж-
ность, состояние здоровья и т.д.)6. В этом случае, правовой статус гражданина 
охватывает как общие (включая конституционные) права и обязанности граж-
данина, так и специальные права и обязанности отдельной группы лиц (граж-
дан), обусловленные должностным, профессиональным и другим долгом, а 
также права и обязанности конкретных граждан, опосредованные индиви-
дуальными качествами.  

В юридической литературе единство прав и свобод разных групп людей 
(объединенных в силу особенностей своих статусов) выявляется посредством 
специального правового статуса. Мы считаем, что такой подход более оправ-
дан, чем точка зрения В. Копейникова, согласно которой специальные права и 
обязанности отдельных групп граждан должны быть включены в единый пра-
вовой статус, присущий всем гражданам. Здесь имеются в виду не специаль-
ные права и обязанности граждан Иванова, Петрова, Сидорова, которые, 

                                                 
5 См.: Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М., Норма, 2008, с. 
140-141. 
6 См.: Копейчиков В.В., Сущук З.И. Реальный социализм: демократия, личность, права 
человека. Киев, 1983, с. 120-130. 
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например, принадлежат конкретному судье, а вообще права, присущие любым 
судьям, в рядах которых могут быть граждане Иванов, Петров, Сидоров. При-
мерами специального статуса личности, обусловленными его социально-этни-
ческим своеобразием, могут быть национальные меньшинства или коренные 
малочисленные народы. Коренными малочисленными народами считаются те 
народы, которые с давних пор проживают на традиционных территориях 
своих предков, воспринимают себя как самостоятельную этническую общину, 
имеют самостоятельный быт, а численность населения ниже 50000 человек. 
Численность самых крупных групп не превышает 35000 человек, а их общее 
количество больше 65-и. Вместе с тем, данные народы не имеют нацио-
нально-государственного строя, хотя сохраняют свой язык, культуру, своеоб-
разие быта, на которых отпечатаны следы исторического развития и природ-
ных условий. Стоит отметить, что государства, ставшие на путь демократии, 
должны закрепить и гарантировать в конституциях и текущем законодательст-
ве права, свободы и обязанности представителей этих групп, а также гаранти-
ровать их реализацию и защиту. Так, ст. 69 Конституции РФ гарантирует пра-
ва и обязанности малочисленных коренных народов, а дополнительные права 
и обязанности их представителей устанавливаются Федеральным законом “О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ” (принято 30.04.1999г., 
№ 82-ФЗ РФ), действие которого распространяется, в частности, на индиви-
дов, представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Вос-
тока7. Положение о защите и охране прав свобод и законных интересов ко-
ренных малочисленных народов закреплено во многих международных доку-
ментах: в Декларация прав и свобод человека (ООН), в Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод и т.д. Стоит отметить, что Ра-
мочная конвенция “О защите национальных меньшинств” является первым 
юридически обязывающим документом, который в целом посвящен защите 
прав коренных малочисленных народов. Несмотря на тот факт, что конвенция 
не определяет понятие “коренные малочисленные народы”, цель конвенции-
установить те правовые принципы, которые государства-участники будут обя-

                                                 
7 См.: Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), 
http://constitution. garant.ru/act/right/180406/, /20.07.2012/.  
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заны соблюдать для гарантии и защиты этих народов. Перечисленные пра-
вовые акты гарантируют уважение национального достоинства, культуры, 
обычаев и вероисповедания, языка, судебную защиту при проявлении любой 
формы дискриминации, а также принятие во внимание традиций и обычаев 
коренных малочисленных народов во время судебного разбирательства, если 
они не противоречат конституции и законам страны, присоеденившейся к 
этим правовым документам. 

Возвращаясь к обсуждаемой теме, нужно отметить конкретные виды 
специального правового статуса. 

1) Специальный правовой статус-это дополнение и детализация, 
уточнение общего, правового статуса личности. Так, иностранные лица и лица 
без гражданства наделены общим для них всех правовым статусом. Одновре-
менно иностранные лица и апатриды могут быть наделены правами и обязан-
ностями, вытекающими из особенностей(своеобразия) своих статусов пребы-
вания в данной стране. Следовательно, различают специальные правовые ста-
тусы дипломатов, туристов, мореплавателей, военнослужащих и т.д. 

2) Этот особый (специальный) вид правового статуса является ограни-
чением общих прав и обязанностей, т.е. он представляет особый правовой ста-
тус: ограничение прав, свобод и обязанностей подозреваемого, обвиняемого, 
осужденного. Как мы уже отмечали, различая специальные и общие правовые 
статусы граждан, некоторые правоведы включают в содержание правового 
статуса гражданина как специальные, так и общие права и обязанности граж-
дан, которые обусловлены социальными, профессиональными и другими осо-
бенностями этих лиц. Так, в теорию государства и права В. Патюлин ввел 
понятие “правовой модус” (от лат. modus- вид,мера) для раскрытия сущности 
прав и свобод особых видов правовых субъектов (обусловленных социально-
классовыми, профессиональными, семейными и другими особенностями). По 
Патюлину, правовой модус-это совокупность правовых норм, которые, прини-
мая правовой статус гражданина, закрепляют права и обязанности конкретных 
видов правовых субъектов. Следовательно, можно выделить правовой модус 
военнослужащих, лиц, работающих в особых условиях и т.д.8. Тем не менее, 
концепция “правовой модус” не утвердилась в науке теории государства и 

                                                 
8 См.: Патюлин В.А. Субъективные права граждан: основные черты, стадии, гарантии 
реализации//Советское государство и право. 1971, № 6, с. 28-29. 
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права. На наш взгляд, недопустимо рассмотрение правового модуса как сово-
купности норм объективного права, так как он принадлежит сфере регули-
рования субъективного, а не объективного права. Более того, он идентичен со 
специальным правовым статусом личности, а представленная концепция 
Патюлина отклоняется от первоначального смысла и целей, видов правового 
статуса личности. 

3) Индивидуальный статус личности определяет совокупность прав, 
свобод и обязанностей конкретного индивида, которая обусловлена его конк-
ретными особенностями, например: полом, возрастом, семейным положением, 
состоянием здоровья. Очевидно, что личный правовой статус предопре-
деляется общим и специальным правовыми статусами. Следующим важным 
признаком данного юридического статуса является тот факт, что содержание 
личного правового статуса конкретного индивида меняется в разные периоды 
его жизни,так как не все права и обязанности приобретаются и реализуются 
одновременно и в полном объеме. Например,право собственности и другие 
имущественные права. Индивидуальный правовой статус- динамичное, со вре-
менем меняющееся явление, которое показывает какие права и обязанности 
личности реализуются в данный период времени. Следовательно, оно харак-
теризуется этапами(фазами) обладания и осуществления(реализации) прав, 
свобод, обязанностей и законных интересов. Стоит отметить, что эти три вида 
правовых статусов взаимосвязаны и дополняют друг друга. Так, каждый 
индивид, представляясь гражданином какого-либо государства, принадлежит к 
определенному классу и своими конкретными признаками является неповто-
римой индивидуальностью. Тщательное исследование вышеупомянутых видов 
правового статуса личности играет важнейшую роль в реализации прав, 
свобод, обязанностей и законных интересов личности, так как в демократичес-
ком, правовом государстве общество и власть нацелены на осуществление и 
защиту гарантированных прав, свобод и обязанностей личности. 

4) Статус физических и юридических лиц основан на главных элементах 
правосубъектности и их особенностях. Юридическим лицом считается организация, 
которая имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 
обязанностям этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом 
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или ответчиком в суде (арбитраже)9. При этом, к числу организаций, коллек-
тивных субъектов правоотношений, относятся общество, частные организации 
и государство в целом. Деятельность разных организаций регулируется за-
конами или учредительным документом, признанным государственной 
властью и не противоречащим законам. Известно, что наука теории госу-
дарства и права классифицирует правоспособность общую и специальную. 
Так, общая правоспособность-это способность физического или юридического 
лица вообще быть субъектом права. Общая правоспособность для граждан 
возникает с момента рождения и прекращается смертью. Специальная пра-
восубъектность возникает или с момента классификации личности к опреде-
ленному классу, или с момента назначения данного лица на определенную 
должность, требующую от лица реализации особых функций (судья, депутат и 
т.п.). Правоспособность юридических лиц (правосубъектность и дееспособ-
ность) носит особый характер и отличается от правосубъектности физических 
лиц.  

Во-первых, правосубъектность юридических лиц ограничивается теми 
целями и задачами, во имя которых они были созданы и действуют, т.е. Граж-
данский кодекс провозглашает специальную (целевую) правоспособность или, 
как его часто называют правоведы, уставную правоспособность, в отличие от 
общей правоспособности физических лиц. И на самом деле, юридическое лицо 
не может иметь такие права и нести такие обязанности, носителями которых 
могут быть лишь граждане. С другой стороны, существуют особые (специаль-
ные) права и обязанности, которые могут принадлежать некоторым видам 
юридических лиц. Например, юридическое лицо, выпускающее продукцию, 
может иметь право на товарный знак, торговую марку, открытие филиалов10. 

Во-вторых, права юридических лиц могут быть ограничены в порядке, 
предусмотренном законодательными актами. Так, специальными видами дея-

                                                 
9 См. Гражданский кодекс Республики Армения, ст. 50 http://www.parliament.am 
/law_docs/ 050598HO239rus.html? lang=rus#G4/,/15.01.2016/. Подробнее см.: Марченко 

Н. Теория государства и права.М., 2008, с. 459; Bribosia E., Hennebel L.Classer les 
droits de l’homme. Bruxelles. Bruylant, 2004, p. 108-110; Caprano E. État de droit et droits 
européens: l’évolution de modèle de l’État de droit dans le cadre de l’éuropanisation des 
systèmes juridiques. Paris, L’Harmattan, 2005; Ruggie J.G. Human Rights and the Future of 
International Society. Daedalus, 1983, 112: 4, p. 93-110. 
10 См. Гражданский кодекс Республики Армения. ст. 52. http://www.parliament.am/ 
law_docs/050598HO239rus.html?lang=rus#G4/,/15.03.2014/.  



Особенности основных видов правового статуса личности 143

тельности юридическое лицо может заниматься только на основе особого раз-
решения: лицензии. Право на занятие такого рода деятельностью у юриди-
ческого лица возникает с момента получения лицензии или с начала срока, 
указанного в ней, и прекращается с истечением срока действия лицензии, если 
другие условия не предусмотрены законом или иными юридическими актами.  

В-третьих, юридическое лицо считается основанным, а его правосубъект-
ность (правоспособность и дееспособность) возникает с момента государст-
венной регистрации. В отличие от других демократических государств, где не 
требуется регистрация юридических лиц, почти во всех странах СНГ в основном 
действует вышеуказанный принцип основания юридического лица. Значит, в 
отличие от правоспособности физических лиц (возникает с момента рождения) и 
дееспособности (возникает с определенного возраста, а у некоторых лиц вообще 
отсутствует в силу их здоровья), моменты возникновения правоспособности и 
дееспособности у юридических лиц совпадают. Более того, правосубъектность у 
юридических лиц прекращается с момента ликвидации данного лица. Что 
касается особенностей дееспособности юридических лиц, то стоит отметить, что 
они непосредственно выражаются в действиях должностных лиц и предста-
вителей, выступающих от имени данной организации. Органами юридического 
лица являются индивиды, составляющие часть коллектива юридического лица, 
которые выбираются или назначаются для осуществления воли юридического 
лица, а также руководствуются действиями (приобретать права и нести обязан-
ности) в интересах представляемого юридического лица11. 

5) Статус иностранцев, лиц с двойным гражданством, беженцев 

и апатридов. Иностранцем является лицо, имеющее гражданство конкрет-
ного государства, которое не является гражданством страны его пребывания. 
В отличие от апатридов, статус иностранцев обязывает человека подчиняться 
как законам страны его пребывания, так и законом той страны, гражданином 
которой он является. Апатрид – это лицо, которое ни одно государство не 
считает своим гражданином. Например, апатридом может считаться лицо, 
проживающее на территории РА, не имеющее гражданства РА, но которое не 
может доказать факт наличия гражданства (подданства) другого государства. 
Состояние апатридизма возникает тогда, когда человек утратил гражданство 

                                                 
11 Гражданский кодекс Республики Армения. ст. 52. п. 5 http://www.parliament.am/ 
law_docs/ 050598HO239rus. html?lang=rus#G4/,/15.01.2016/.  
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страны своего постоянного пребывания (или рождения), но по каким-то 
причинам не приобрел гражданства другого государства. Лица, находящиеся в 
таком щекотливом положении, не могут рассчитывать на дипломатическое или 
консульское содействие (помощь) стран их бывшего подданства. Тем не ме-
нее, согласно общепринятому порядку, апатридам даруется особый статус, 
который, как правило, соответствует статусу иностранных лиц12. 

Двойное гражданство-это юридическая связь лица с двумя или более 
государствами. Например, индивид может одновременно быть гражданином 
Бразилии и Аргентины. Стоит отметить, что принцип двойного гражданства 
распространен в странах Латинской Америки. Он, в основном, возникает из-за 
пробелов и коллизий в законодательстве государства. Из статуса двойного 
гражданства следует, что человек с двойным гражданством может проживать в 
странах своего гражданства, нести военную службу в двух государствах, и 
быть верным этим государствам: уважать законы, религии, традиции, платить 
налоги и т.д. Беженец – это лицо, не являющееся гражданином Республики 
Армения, которое из-за обоснованного опасения стать жертвой преследования 
за принадлежность к расовой, национальной, религиозной, определенной 
социальной группе или политические убеждения находится вне государства 
своей гражданской принадлежности и не может, либо не желает пользоваться 
защитой этого государства, или, не имея гражданства какого-либо государства 
и пребывая вне государства своего прежнего основного места жительства, не 
может, либо не желает вернуться в это государство, или если лицо одновре-
менно является гражданином нескольких государств, но имеет опасения, что 
не сможет пользоваться защитой какого-либо из этих государств13. 

6) Нужно отметить, что в теории государства и права еще в советский 
период некоторые правоведы (А.В. Малько, Н.И.Матузов), классифицируя ви-
ды правового статуса личности, как особую группу выделили должностное и 

                                                 
12 Подробнее см.: Закон Республики Армения “О гражданстве Республики Армения” (16. 
11. 1995г.) http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1731&lang=rus/,/15.01.2016/; 
Закон Республики Армения “Об иностранных лицах”(16.01.2007г.) http://www.parliamen-
t.am/legislation.php?sel=show&ID=2861&lang=ru/,/15.01.2016/. 
13 См. Закон Республики Армения “О беженцах и убежище”(27.11.2008г.). ст. 6  
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3422&lang=arm/, /22.01.2016/. 
Также см.: Андриченко Л.В., Белоусова Е.В. Беженцы и вынужденные переселенцы 
(правовые проблемы)// Государство и право. 1995, № 5, с. 45-63. 
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профессиональное положение личности (статус прокурора, судьи и.т.д.). 
Мы согласны с мнением другой группы авторов, которые утверждают, что 
такая классификация носит формальный характер, так как особенности про-
фессионального, должностного статуса личности уже включены в специальный 
правовой статус личности. 

7) Статус лиц, работающих в экстремальных (чрезвычайных) условиях 
или особых регионах страны (Крайний Север, оборонный объект). 

В современном демократическом государстве до сих пор не полностью 
урегулирована проблемы правового статуса лиц, работающих в чрезвычайных 
условиях, особых регионах страны. Например, благодаря ежегодному поста-
новлению правительства РФ предоставляется конкретная помощь лицам, жи-
вущим в данных регионах. Население в данных регионах пользуется льготами, 
привилегиями, связанными также с пенсионным возрастом. Женщины вы-
ходят на пенсию в возрасте 45-и лет (вместо 55-и и если трудовой стаж сос-
тавляет не менее 20-и лет), а мужчины-с 50-и лет (вместо 60-и, при мини-
мальном трудовом стаже в 25 лет). На Крайнем Севере или в прилегающих к 
нему областях (территориях) для лиц с трудовым стажем от 15-20 лет трудовой 
стаж начисляется по особой трудовой ставке, независимо от того, где он пла-
нирует в дальнейшем проживать14.  

Еще раз хотим отметить, что социальный статус охватывает совокуп-
ность признаков, характеризующих индивида как участника правоотношений, 
а правовой статус личности-это юридически закрепленное положение личности 
в обществе.  

 
РЕЗЮМЕ 

В данной статье автор рассматривает сущность и особенности видов 
правового положения личности в современном демократическом, правовом 
государстве. В частности, анализируются точки зрения известных правоведов 
об особенностях отдельных видов правого статуса личности, а также подчер-

                                                 
14 Поробнее см.: Указ Президента РФ “О мероприятиях по реализации государственой 
социальной политики” (07.05.2012г. №597)http://base.garant.ru/70170950/,/22.02.2016/; 
Постановление Правителства РФ “О системе государственной поддержки и организации 
поставок продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в 1995 
году” (24.05.1995 г. № 508) http://docs.cntd.ru/document/9011878/,/22.02.2016./ .  
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кивается социально-юридическое значение некоторых видов правового ста-

туса личности. 
 

Ключевые слова - правовое положение, правовое государство, граж-

данство, общий правовой статус, специальный правовой статус, юридическое 
лицо, правоотношение. 

ԱՆՁԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԼԻԼԻԹ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ 

Տվյալ գիտական հոդվածում հեղինակը դիտարկում է անձի իրավական 
դրության տեսակների էությունն ու առանձնահատկությունները ժամանակա-
կից ժողովրդավարական, իրավական պետությունում: Մասնավորապես վեր-
լուծության են ենթարկվում անձի իրավական դրության առանձին տեսակների 
վերաբերյալ մեծանուն իրավագետների դիրքորոշումները, ինչպես նաև ընդ-
գծվում են անձի իրավական դրության որոշ տեսակների սոցիալ-իրավական 
նշանակությունը: 

 
Բանալի բառեր - իրավական դրություն, իրավական պետություն, քա-

ղաքացիություն, ընդհանուր իրավական վիճակ, հատուկ իրավական վիճակ, 
իրավաբանական անձ, իրավահարաբերություն: 

 

 
THE MAIN TYPES OF AN INDIVIDUAL’S LEGAL STATUS   

LILIT KAZANCHIAN  
In this scientific article, Kazanchian considers the essence and 

characteristics of the main types of legal status of individuals in a modern 
democratic legal state. Kazanchian specifically analyzes the different stances of 
prominent lawyers on certain types of legal statuses of an individual. Moreover, he 
emphasizes the social and legal significance of certain types of the legal status of 
an individual. 
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