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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
 

Права� челове�ка составляют ядро конституционного права правовых государств (т. н. 
Права� и свобо�ды челове�ка и граждани�на). Конкретное выражение и объём этих прав в 
позитивном праве различных государств, как и в различных международно-правовых договорах 
могут отличаться. В международном публичном праве известнейший документ, их 
закрепляющий — Всеобщая декларация прав человека ООН. В странах-членах ОБСЕ вопросы прав 
человека, основных свобод, демократии и верховенства закона носят международный характер и 
не относятся к числу исключительно внутренних дел соответствующего государства. 

Впервые понятие «права человека» встречается во французской «Декларации прав 
человека и гражданина», принятой в 1789 году, хотя до этого идея прирождённых прав 
прошла долгий путь развития, важными вехами на её пути были английская Великая 
хартия вольностей (1215), английский Билль о правах (1689) и американский Билль о 
правах (1791). 

В XIX веке в различных государствах по-разному складывается первоначальный 
либеральный набор гражданских и политических прав (свобода и равноправие, 
неприкосновенность личности, право собственности, избирательное право и др.), в 
современном понимании весьма ограниченных (имущественные избирательные цензы, 
политические запреты, неравноправие мужчин и женщин, расовые ограничения и т. п.). 

В XX веке под сильным воздействием социалистических движений к гражданским и 
политическим правам прибавляются социально-экономические права (как правило, права 
трудящихся: право на объединение в профсоюзы, на труд, отдых, социальную помощь и т. 
д.). 

В 1922 году по инициативе немецкой и французской лиг за права человека, два 
десятка организаций в разных странах создают Международную федерацию за права 
человека (FIDH), первую в мире международную организацию по защите прав человека. 

Вторая мировая война и трагический опыт тоталитарных режимов инициировали 
качественный скачок в развитии института прав человека и гражданина, ведущую роль в 
развитии которого приобретает международное право. 

10 декабря 1948 года резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеей ООН была 
принята и провозглашена «Всеобщая декларация прав человека». 

Начиная с 1950 года, ежегодно 10-го декабря отмечается как международный День 
прав человека. 

Также в 1950 году в Европе была подписана Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод. Главное отличие этой Конвенции от иных международных 
договоров в области прав человека: создание реально действующего механизма защиты 
декларируемых прав — Европейского суда по правам человека. 

В 1966 году под эгидой ООН приняты «Международный пакт о гражданских и 
политических правах» и «Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах». Эти и последующие международные соглашения утвердили 
международный стандарт прав человека и гражданина и гарантии обеспечения этих прав с 
целью инкорпорации (отражения) в конституционном строе государств-участников. Он не 
является исчерпывающим: «включение одних прав не означает умаление, а тем более 
отрицание других прав и свобод человека и гражданина». 

Помимо перечисленных в международном стандарте прав человека, в национальных 
системах права список прав человека и гражданина нередко дополняется новыми 
положениями. Например, в России — правом на благоприятную окружающую среду [2], 
правом на информацию [3] и др. 

Равноправие — универсальный принцип правового статуса личности. Идея 
равенства людей своими корнями уходит в глубину веков. Но потребовались столетия для 
запрета дискриминации групп людей по тому или иному признаку.  



Как и в Декларации прав человека и гражданина 1789 года, во Всеобщей декларации 
прав человека провозглашалось, что все люди рождаются свободными и равными в своём 
достоинстве и правах. Однако дополнительно отмечалось: равноправие женщин и 
мужчин. 

Особого внимания в этом отношении требуют женщины. Впервые вопрос о 
равенстве прав мужчины и женщины стал решаться идеологами Великой французской 
революции. В 1791 году был принят Закон о женском образовании и предоставлены 
некоторые гражданские права. Но в годы Термидорианской реакции эти позиции были 
потеснены. В конце XIX — начале XX вв. в Германии распространилась теория «трех К» 
— Kinder, Küche, Kirche (дети, кухня, церковь), но параллельно развивались и другие 
направления общественного мнения. В Великобритании в 1847 году принят Закон о 10-
часовом рабочем дне для женщины и открыт доступ к профессии учителя. В США с 1848 
года замужние женщины получали право на собственность, а с 1880 года — возможность 
быть членами профсоюзов. Избирательным правом впервые воспользовались женщины 
Новой Зеландии в 1893 году. 

Понятия демократии и правового государства в определённой мере связаны с 
пониманием соотношения прав и свобод человека и государственной власти. 

Любой индивид наделён определённой степенью свободы. Однако при реализации 
своих интересов индивид должен учитывать интересы других индивидов — таких же 
членов общества, как и он. В этом заключается ограничение свободы индивида правом до 
определенной степени [4]. 

Свобода — это способность и возможность сознательно-волевого выбора индивидом 
своего поведения. Она предполагает определённую независимость человека от внешних 
условий и обстоятельств. 

Право — это всегда частичное ограничение свободы личности необходимое для 
совместного сосуществования свободных граждан. 

Категории права существуют в трёх основных видах: неотъемлемые права (базовые), 
временно-неотъемлемые и полностью отъемлемые. 

Общие принципы: 
Права и свободы человека принадлежат ему от рождения, а не предоставлены 

государством; 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 

обязанность государства; 
Набор закреплённых прав и свобод человека и гражданина в государстве должен 

соответствовать международно-правовым стандартам; 
В соответствии с принципом равноправия права и свободы предоставлены в равной 

мере всем и каждому; 
Правовые нормы о правах и свободах человека должны быть непосредственно 

действующими, а не декларацией; 
Права и свободы человека и гражданина должны определять смысл, содержание и 

применение законов, деятельность государственной власти и местного самоуправления; 
Государство не должно издавать законы, отменяющие или умаляющие права и 

свободы человека и гражданина; они могут быть ограничены только в чрезвычайных 
условиях (кроме базовых); 

Права и свободы человека и гражданина должны быть гарантированы судебной 
защитой; 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц. 

Классификация прав и свобод человека и гражданина в известной степени условна, 
поскольку некоторые права с примерно равными основаниями могут быть отнесены к 
разным видам и должны охватывать друг друга. Права и свободы человека и гражданина 
разделяются на базовые (неотчуждаемые), основные (конституционные) и 
общепризнанные (закреплённые в международно-правовых актах. В правовой доктрине 



по основной сфере проявления в общественных отношениях права человека обычно 
делятся на личные, политические, социально-экономические и культурные, однако, в 
значительной степени и такое деление символично. Для ряда из них существенно лишь 
различие между правами человека и правами гражданина. Права человека также можно 
поделить на 1) личные + политические; 2) социально — экономические; 3) культурные + 
коллективные. Ниже приведена наиболее популярная теория классификации прав и 
свобод человека и гражданина. 

Личные. Личные права являются правами каждого, и хотя часто именуются 
гражданскими, не связаны напрямую с принадлежностью к гражданству государства, не 
вытекают из него. Считаются прирождёнными и неотъемлемыми для каждого человека 
независимо от его гражданства, пола, возраста, расы, этнической или религиозной 
принадлежности. Необходимы для охраны жизни, достоинства и свободы человека. К 
личным правам обычно относят: 

Право на жизнь, 
Право на свободу и личную неприкосновенность, 
Право на достоинство личности, 
Право на неприкосновенность частной жизни, 
Право на неприкосновенность жилища, 
Право на самозащиту, в том числе право на эффективные средства самозащиты, 

такие как огнестрельное оружие, 
Право на национальную и культурную самоидентификацию, 
Свобода совести и свобода мысли, 
Свобода передвижения и выбора местожительства, 
Свобода выбора национальности и языка общения, 
Право на судебную защиту, 
Свобода вероисповедания (каждый человек может придерживаться любой религии, 

или создать свою собственную), 
Право на частную собственность (некоторыми правоведами относится к 

экономическим; во Франции признано одним из основных личных прав со времён 
Великой французской революции [5]), 

Политические. Основная статья: Политическая свобода. 
Политические права и свободы отличаются от личных, социальных, экономических 

и других прав, тем, что как правило, тесно связаны с принадлежностью к гражданству 
данного государства. Являются одной из групп основных конституционных прав и свобод 
граждан, так как определяют их участие в общественной и политической жизни страны. К 
политическим правам, как правило, причисляются: 

Свобода слова (свобода распространения не конфиденциальной информации) 
Право на информацию (доступ к информации), 
Право обращений или петиций (то есть обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления), 

Право на объединение (свобода союзов), 
Свобода собраний (право собираться мирно и без оружия, проводить митинги, 

демонстрации, шествия), 
Право на участие в управлении делами государства и на равный доступ к 

государственной службе, 
Право на гражданство, 
Избирательные права (активное и пассивное субъективное избирательное право: 

избирать и быть избранным), 
Право на участие в отправлении правосудия, 
Социально-экономические, 
Это возможности личности в сфере производства и распределения материальных 

благ, призванные обеспечить удовлетворение экономических и тесно связанных с ними 



духовных потребностей и интересов человека. К социально-экономическим правам 
относятся: 

Свобода предпринимательства (право на предпринимательскую и иную, не 
запрещенную законом, экономическую деятельность), 

Право на частную собственность, 
Трудовые права (право на труд и свободу труда), 
Право на охрану семьи, материнства, отцовства и детства, 
Право на социальное обеспечение, 
Право на жилище, 
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
Право на справедливое взимание налогов, 
Право на восьмичасовой рабочий день, на справедливые условия труда, равную 

оплату за труд равной ценности и т.д. 
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