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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

В этой статье показаны понятие прав человека и его роль в современности. 
«…естественная свобода человека состоит в том, чтобы не зависеть ни от какой 

верховной власти на Земле и не быть подчиненным воле или законодательной власти 
человека, а подчиняться только законам природы. 

Свобода человека в обществе состоит не в том, чтобы не подчиняться никакой 
другой законодательной власти, кроме той, которая установлена с согласия общества….» 

Джон Локк, британский философ (1632-1704), из работы «О гражданском управлении» 
(1690). 

Сегодня с правами человека связаны многие общественные процессы и явления. Их 
изучают, о них говорят с самых широких и разнообразных позиций. Права человека 
обнаруживают свое присутствие практически в каждой сфере жизнедеятельности 
человека. Права человека – это сложное многомерное явление. И исходит оно из 
нескольких очевидных и понятных истин. 

Первая из них относится к уникальной и неповторимой ценности на земле – 
человеческой жизни. Жизнь человека самоценна, нет и не может быть ценности дороже 
человеческой жизни. «Жизнь должна и может быть не перестающей радостью», – писал 
Л.Н.Толстой; Софоклу принадлежит известное изречение: «Много великого есть на свете, 
но нет ничего более великого, чем человек». Таким образом, из этой простой истины 
вытекает первое притязание человека – это ценность человеческой жизни. 

Вторая истина заключается в том, что каждый индивид принадлежит к сообществу 
таких же, как он, и равных ему людей. Конечно, все люди имеют свой темперамент, 
различаются по силе, ловкости, уму, богатству, материальному положению, но все они 
равны в своих притязаниях на жизненные блага, которые могут принадлежать им как 
членам данного общества. Признание такого положения ведет к признанию равноправия 
граждан, к констатации, что все люди равны в своих правах и человеческом достоинстве. 

Третья истина – это осознание своего тела, которое полностью и бесспорно 
принадлежит индивиду со своими присущими только ему достоинствами и недостатками. 
Только он хозяин своего тела, должен заботиться о себе, своем благополучии. Отсюда 
проистекает его естественное и легитимное притязание на неприкосновенность своего 
тела, т. е. можно сказать, что он имеет право на телесную неприкосновенность.  

Четвертая очевидная истина – это естественное обладание частной собственностью, 
необходимой каждому для поддержания жизни и здоровья. Получает ее каждый чаще всего 
от родителей, родственников, а потом преумножает ее своим трудом. 

Из вышесказанного можно сделать заключение: все перечисленные притязания 
необходимы для нормальной жизни человека. Право на жизнь, равноправие, право на 
телесную неприкосновенность, право на частную собственность принадлежит человеку от 
рождения, то есть они естественны. Они естественны в силу своего природного 
происхождения, никем не дарованы, а значит, и не могут быть отняты. 

Итак, права человека – это легитимные притязания человека, основанные на их 
естественно-природном происхождении, природа которых не зависит ни от какого бы то 
ни было человека, ни от государства. Эти притязания человек приобретает от факта своего 
рождения, права ему никем не дарованы и поэтому не могут быть отняты или изъяты. 

Права человека (естественные права) – это глубинный строй права, являющийся 
основой права позитивного, исходящего от государства. Права человека – это 
возможности человека, позволяющие ему достойно жить и работать. Предполагается, что 
ими обладают все люди независимо от своего имущественного, социального положения с 
момента рождения, и потому эти права называют естественными, природными, 
прирожденными, абсолютными, неизменными. Они вытекают как бы из естественного 



порядка вещей, из самой жизни, из существующих в обществе социально-экономических 
условий и даже из естественно-природных факторов

1. На сегодняшний день их 
насчитывается более пятидесяти. 

Ранее права человека существовали в виде идей, представлений. Теперь же 
большинство из них закрепляется в международно-правовых документах2, а также 
находит отражение во внутреннем законодательстве многих государств. Система прав 
человека постоянно и непрерывно развивается, что обусловлено ростом социальных 
притязаний, постоянным изменением представлений о качестве жизни в сознании все 
большего числа людей. 

В основе концепции прав человека лежат основные ценности, такие, как 
человеческое достоинство, свобода, равноправие, толерантность, демократия, 
справедливость. 

Уважение человеческого достоинства утверждает ценность человеческой личности 
вне зависимости от имеющегося у нее социального статуса. Человеческое достоинство 
нерушимо. Достоинство предполагает уважительное отношение к каждому со стороны 
других людей, а также общества и государства. 

Человеческое достоинство – не только общественное достояние, но и 
индивидуальное состояние, мерило самосознания, самоуважения, определяющее манеру 
поведения личности, установления контактов с другими людьми. Осознание собственного 
достоинства и уважительное отношение со стороны других людей и государства 
чрезвычайно важны для самоутверждения личности, ее практических успехов. 
Неуверенность в себе, самоуничижение влияют на жизнедеятельность личности. 

Уважение человеческого достоинства отражается всей системой прав человека, и 
наиболее ярко в таких правах, как право на неприкосновенность чести и репутации, право 
на имя, жизнь, целостность личности, бесчеловечного и унижающего достоинства 
обращения и наказания, на право личной жизни, на презумпцию добропорядочности и 
невиновности, на достойное существование и др. 

Важной ценностью прав человека является свобода. Термин «свобода» 
употребляется в юридической литературе в двух значениях. В общем смысле он означает 
состояние отдельного человека, всего народа, которое характеризуется возможностью 
действовать по своему усмотрению. 

Иное дело – свобода как субъективная возможность совершать или не совершать 
какие-либо действия (например, свобода совести, свобода слова и т. д.). 

Таким образом, понятие «свобода человека» характеризуется как отсутствие каких-
либо ограничений, стеснений человека в чем-то (деятельности, поведении). Она нужна, 
потребна, но не всегда допускается властью, государством, законом. 

Свобода требует определенного, достаточно высокого уровня развития граждан, 
терпимости, сдержанности, сочувствия к ближнему, скромности в поведении. Ф.М. 
Достоевский отмечал, что «свободные установления тогда хороши, когда они 
используются людьми, себя уважающими, а стало быть, уважающими свой долг 
гражданина». 

Свобода индивида просматривается практически в каждом праве: в праве личной 
неприкосновенности, в свободе от рабства, неволи, насилия и принуждения, в свободе 
слова, мысли, совести и вероисповедания, свободе собраний и объединений. 

В ценности свободы выражена идея защиты человека от произвола сильных или 
наделенных властью, от диктата с чьей-либо стороны. 

Ценность свободы означает самоопределение человека, его независимость и 
автономию, возможность мыслить и действовать в соответствии с собственной волей и 
без принуждения извне. 

                                                 
1 Право на жизнь, на свободу, на счастливое детство и т. п. 
2 Например, во Всеобщей декларации прав человека, документах СБСЕ 



Из главного постулата прав человека «все люди обладают человеческим 
достоинством» следует основная ценность их равной, одинаковой значимости для 
политической, правовой, экономической, социальной жизни, следовательно, и равенства в 
правах. 

Принцип равноправия прослеживается во многих правах: право равенства перед 
законом и судом, право на культурное, религиозное разнообразие, право на интеграцию 
инвалидов, пожилых людей и др. Равноправие следует понимать как равенство 
гарантируемых возможностей, а будут ли использованы эти возможности – зависит от 
индивида. 

Основной смысл демократии для прав человека связан с общественными 
отношениями, которые гарантировали бы права человека со способами осуществления 
прав, с формированием практики политического участия, гражданственностью личности, 
формой устройства любой организации, основанной на равноправном участии ее членов в 
управлении и принятии решений по большинству. 

Демократия способна принести пользу как наиболее рациональная форма 
организации и управления, при которой возможны права человека. Демократия позволяет 
посредством сотрудничества, компромисса, выявления различных точек зрения 
гармонизировать различные права, интересы, предпочтения, улаживать разногласия 
мирным путем. 

Демократия воспитывает гражданскую культуру и культуру прав человека, которые, 
в свою очередь, формируют активное участие в политике, власти, готовность к 
самоограничению, компромиссам, подчинению закону, нетерпимость к насилию, т. е. 
демократия способствует обретению политико-правовой дееспособности. 

Толерантность – это особая ценность прав человека, она утверждает уважение к 
чужому мнению, к различным формам самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности. 

Толерантность вытекает из факта уважения прав других людей. Она вырастает из 
убеждения, что все свободны иметь собственное мнение, веру, свободны от 
предрассудков, каждый вправе критиковать мысли и действия других людей и власти, а 
также внимательно прислушиваться к критике. Она неразрывна с признанием за каждым 
права на творчество, на культурную самобытность, свободный выбор нравственности, с 
правом иметь индивидуальный облик, вести собственный образ жизни. 

В то же время международное сообщество установило ряд принципов, с которыми 
государства согласились и которым они должны следовать3. 

Права человека естественны, они принадлежат каждому человеку от рождения 
только потому, что он человек. Источник прав человека – в сущности человека. И не так 
уж важно, что находится в основе «естественности прав человека»: Бог, Природа, 
«здравый смысл, соответствующий разумной природе» (Гроций), «естественное 
состояние» (Локк и др.), «верховный интеллект» (Вольтер), «всеобщий закон свободы» 
(Кант). Несмотря на достаточно большое число достойных людей, причастных к 
формулированию и обоснованию прав человека, очевидно, что права человека не 
являются продуктом чьей-либо воли или выдумки. Они никем не даруются, их нельзя 
отобрать, заслужить или купить, они проистекают из человеческого способа жить. 

Права человека неотъемлемы. Это означает, что их нельзя утратить, поскольку они 
имеют отношение к самому факту человеческого сосуществования. Но при определенных 
обстоятельствах действия некоторых из них может быть приостановлено или ограничено. 
Например, приостанавливается ряд прав человека, виновного в совершении преступления, 
или введение комендантского часа во время гражданских беспорядков, ограничивающее 
свободу передвижения граждан. 

                                                 
3. Андреева И.А и др. Основы государства и права. – М.: Юрист, 2004. 



Права человека взаимозависимы и взаимосвязаны. Это означает, что различные 
права человека, по существу, связаны между собой и не могут рассматриваться по 
отдельности. Осуществление одного права зависит от существования многих других прав, 
и нет ни одного права, которое было бы важнее остальных. 

Права человека универсальны, т. е. они равно применимы к людям во всем мире, 
причем без ограничений во времени. Каждый имеет право пользоваться правами человека 
без какого бы то ни было различия, независимо от расы, цвета кожи, вероисповедания, 
политических или иных убеждений, имущественного или сословного положения. 

Во всех сферах отношений, регулируемых правом, человек выступает как субъект 
соответствующих прав, свобод и обязанностей. Основные права, свободы и обязанности 
личности закреплены конституционным правом и называются конституционным 
статусом. 

Конституционный статус личности в демократическом государстве основывается на 
следующих принципах: 

1)  человек, его права и свободы – высшая ценность; 
2)  все граждане имеют права и свободы от рождения; 
3)  граждане имеют равные права; 
4)  основные права и свободы граждан не отчуждаемы; 
5)  осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц; 
6)  основные права и свободы гарантированы государством. 
В структуре конституционного статуса личности выделяют три элемента: 
– конституционные права – это такие юридически признанные возможности 

человека избирать вид и меру своего поведения, которые могут быть реализованы только 
при условии исполнения соответствующей юридической обязанности государства в лице 
государственных органов, должностных лиц, а также других субъектов права4. 

– конституционные свободы – это такие правомочия индивида, которые он может 
реализовывать самостоятельно, не вступая в правоотношения с другими органами 
государства, должностными лицами и другими субъектами права5. 

– конституционные обязанности – это предписанные и закрепленные в Конституции 
определенные вид и мера необходимого поведения6. 

Отличие конституционных прав, свобод от обязанностей носит принципиальный 
характер: за неисполнение обязанностей могут быть применены санкции, нежелание же 
использовать принадлежащие индивиду права и свободы не преследуется по закону. 

Различают социально-экономические, политические и юридические гарантии. 
Первые две разновидности гарантий еще называют общими лар�нтиями. 

Социально-экономические гарантии заключаются в создании государством таких 
условий, которые бы позволили людям повысить свое благосостояние. К их числу 
относятся социальная стабильность, развивающаяся экономика, обеспечение занятости 
людей, увеличение рабочих мест, повышение платежеспособности населения, снижение 
налогов, создание разветвленных транспортных, информационных систем и т. п. 

Политические гарантии будут налицо, когда граждане смогут в той или иной мере 
участвовать в управлении государством, когда политические структуры будут устойчивы 
и будут способны содействовать достижению гражданского согласия, когда в обществе 
будет достигнут необходимый уровень политической культуры. 

Юридические гарантии – это закрепленные в законодательстве правовые условия и 
средства, обеспечивающие осуществление и охрану прав и свобод человека и 

                                                 
4 Право на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на образование и др. 
5 Право на жизнь, на достоинство, на свободу передвижения, слова, мысли, вероисповедания и т. п. 
6 Обязанность платить налоги, сохранять окружающую среду, защищать Отечество. 



гражданина
7. 

На мой взгляд, в связи с тем, что основные гражданские и политические права 
человека имеют очень длительную историю существования, они весьма четко и точно 
определены. По-моему, гражданские и политические права личности должны стать 
основой в современном обществе. Мне кажется, что со временем, когда сложная 
социально-политическая обстановка в нашей стране стабилизируется, наше государство 
уделит больше внимания решению вопросов о правах и свободах граждан и попытается 
ликвидировать все разногласия и противоречия. 

«В чем коренятся нарушения прав человека?» – спросили опытного юриста, 
специализирующегося на правах человека. «В жадности, - был ответ. – В жажде 
политической и экономической власти». А поскольку жадность рождается в человеческом 
разуме, то нарушения прав человека в конечном счете отражают мировоззрение 
нарушителей. 

Другая причина – это национализм. Взгляд «моя страна превыше всего» 
способствует нарушению прав человека. Следовательно, права человеку будут 
обеспечены только «в случае создания мирового правительства, способного принимать 
осуществимые меры», как замечает голландский профессор права и экономики Ян Беркауер. 

Другими словами, чтобы во всем мире действовали права человека, должны 
произойти, по крайней мере, две перемены: мировоззрения и правительства. Можно ли на 
это надеяться?8 

«Изменение мировоззрения – задача не из легких, но создание мирового 
правительства – это утопия», - заметила сотрудница ООН. Ее вывод подтверждается 
нежеланием государств уступить свой суверенитет ООН или какой-либо другой 
организации. Однако те, кто не согласен с идеей мирового правительства, как замечает 
профессор Беркауер, «морально обязаны предложить другое средство решения мировых 
проблем. Но альтернатив нет». 

Вся надежда на развитие всемирной культуры прав человека. Этим я хочу сказать, 
что нам нужно вести просветительскую работу, чтобы люди отчетливее сознавали, что у 
них есть права. Конечно, эта задача сложна, поскольку включает в себя изменения 
мышления. Поэтому десять лет назад ООН развернула всемирную информационную 
кампанию, чтобы люди узнали о своих правах, а государства – о своих обязанностях. 
Кроме того, ООН провозгласила годы 1995-2004 «Десятилетием просвещения в области 
прав человека». Просвещение способно повлиять на умы и сердца людей. Я думаю, что 
всемирной идеологией грядущего столетия будет культура прав человека. 
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7 Качественное, детализированное и беспробельное законодательство, разработка механизма 
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8 Права человека. Основополагающие принципы. USIA,97 


