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Права человека, зафиксированные в международных правовых докумен-

тах, явились результатом длительного исторического формирования эталонов и 
стандартов, которые становятся нормой для современного демократического 
общества. 

Первые понятия о равенстве в истории древнего мира нашли отражение 
в принципе талиона. Отдельные права и свободы человека можно обнаружить 
уже в древних памятниках права. Так, в Законах Ману присутствует законода-
тельная защита некоторых прав человека, естественно, на своем историческом 
уровне. В Декалоге (Ветхий завет) перечислены заповеди, призывающие челове-
ка, в частности, соблюдать права окружающих людей и тем самым способст-
вующих реализации его собственных прав. 

Историческое развитие начал свободы и права в человеческих отношениях 
представляет собой прогресс равенства людей в качестве формально (юридиче-
ски) свободных личностей. Уже к V-IV вв. до н.э. софисты высказывают мысль 
о естественном равенстве и свободе всех людей, о человеке, как мере всех ве-
щей, о равной причастности всех членов государства к его политико-правовым 
делам. В качестве критерия свидетельствующего о равенстве всех людей (в том 
числе варваров) софисты приводили суждение о том, что у всех людей от приро-
ды нужды одинаковы. Платон идет еще дальше, его модель идеального государ-
ства основана на справедливости. Справедливость для Платона выражается 
в следующем: "заниматься каждому своим делом, это, пожалуй, и будет справед-
ливостью… справедливость состоит в том, чтобы каждый имел свое и исполнял 
также свое… чтобы никто не захватывал чужого и не лишался своего" [1, с. 157].  

Великий Аристотель, развивая платоновские идеи справедливости, нрав-
ственности, этики, сужает круг лиц, на которых распространяются данные идеи. 
Он приходит к выводу о том, что человек, являясь существом политическим, 
только в государстве приобретает права. Только свободнорожденных жителей 
полиса он относил к гражданам, а всех других относил либо к варварам (варва-
рами он считал всех тех, кто не изобрел философии), либо к рабам. Аристотель 
один из немногих исторически признанных авторов оправдывающих рабство. 
В подтверждение своей позиции он приводил следующую аргументацию: рабст-
во выгодно с экономической точки зрения; рабство узаконено самой природой; 
и рабство является благом для полиса [2, с. 87]. 

Эпикур привносит идею о договорном характере государства и права, об 
индивидуальной свободе человека. Свобода человека – это, согласно Эпикуру, 
его ответственность за разумный выбор своего образа жизни. Сфера человече-
ской свободы - это сфера его ответственности за себя, она вне и необходимости, 
поскольку "необходимость не подлежит ответственности", и непостоянного слу-
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чая. Свобода обретается благодаря уяснению того, "что зависит от нас" и " не 
подлежит никакому господину". "Необходимость, - говорил он, - есть бедствие, 
но нет никакой необходимости жить с необходимостью" [3, с. 56]. 

На государственном уровне одним из первых реформаторов стал Солон. 
Им была проведена политическая реформа, результатом которой стало расшире-
ние политических прав граждан. Реформа Солона явилась шагом вперед на пути 
демократизации древнегреческого общества, гарантировав определенный набор 
прав для каждого класса своим гражданам. 

Таким образом, можно констатировать, что еще в древнегреческом обще-
стве зарождаются идеи, ставшие основой современных представлений о правах 
человека. 

Римские юристы внесли существенный вклад в определение и детализа-
цию прав человека. С появлением христианства и его распространением по тер-
ритории Римской империи начинается новый исторический период, привнесший 
новый взгляд на права человека. С одной стороны оно привнесло идею всеобще-
го равенства и всеобщей свободы, а с другой идею человека - "раба божьего", 
который должен всецело подчиняться воле Бога. Новозаветные идеи получили 
углубленную разработку и развитие в политико-правовых учениях ряда христи-
анских мыслителей (Августина, Фомы Аквинского и др.). В духе античных есте-
ственно правовых идей Фома Аквинский утверждал что, цель государства - это 
"общее благо" его членов, обеспечение условий для их достойной жизни. При 
этом он противопоставлял политическую монархию тирании и обосновывал 
право народа на свержение тиранического строя [4, c. 254]. 

Констатация прав человека нашла свое отражение и в Салической правде - 
памятнике права раннефеодального общества. Правда предусматривала штрафы 
за разные преступления (нападения, взломы, кражи, убийство детей, рабов и др.) 
в зависимости от их тяжести. 

В период средневековья деление на свободных и бесправных рабов заме-
няется более детализированной структурой, основанной на сословно-
представительном строении феодального общества. Каждому сословию принад-
лежит свой определенный набор прав или привилегий. Но, тем не менее, воз-
никшая в древности идея всеобщего равенства продолжила развиваться и в 
Средние века, хотя и с различных позиций, в разных формах и направлениях, в 
творчестве светских и религиозных авторов. Согласно сословному делению в 
феодальном обществе права человека стали рассматриваться в зависимости от 
сословной принадлежности граждан. Однако принцип правового равенства стал 
распространяться и на более широкий круг лиц и отношений [5, c. 453]. 

Одним из первых документов той эпохи, в котором нашел отражение 
принцип сословного деления, является Английская Великая хартия вольностей 
1215 г., которой гарантировалось соблюдение определённых прав и привилегий 
свободных сословий: церкви, баронов и крупных купцов, хотя при этом большая 
часть населения оставались бесправными, или обладающей минимальным набо-
ром прав. 

Другим важнейшим европейским актом, направленным на обеспечение 
свободных людей, стал Английский Билль о Правах 1689 г. Он является одним 
из первых документов, юридически утвердивших права человека. В нем были 
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гарантированы следующие права: свобода (для протестантов) иметь оружие для 
самообороны (в количестве, ограниченном для разных социальных классов в 
разной мере); свобода подачи петиций королю; свобода от штрафов и конфиска-
ций имущества без решения суда; свобода от жестоких и необычных наказаний, 
от чрезмерно больших штрафов; свобода слова в Парламенте; свобода выборов в 
Парламент и некоторые другие. 

Новая рационалистическая теория прав человека была разработана в тру-
дах Г. Гроция, Б. Спинозы, Дж. Локка, Ш.-Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, 
Т. Джефферсона, Д. Бентама, И. Канта и др.  

Своей критикой феодального строя и обоснованием новых концепций 
о правах и свободах личности, о необходимости господства права в отношениях 
между индивидом и государством эта теория внесла большой вклад в формиро-
вание нового юридического мировоззрения, в идеологическую подготовку бур-
жуазных революций и юридическое закрепление их результатов.  

Важным элементом этого процесса стала концепция общественного дого-
вора как источника происхождения и правовой основы деятельности государст-
ва. Разрабатывая договорную концепцию государства, Г. Гроций подчеркивал, 
что "государство есть совершенный союз свободных людей, заключенный ради 
соблюдения права и общей пользы" [6, с. 345].  

Последовательная либеральная доктрина неотчуждаемых естественных 
прав и свобод человека на основе идей господства права, правовой организации 
государственной жизни, разделения властей и верховенства закона была разра-
ботана Дж. Локком. В своих работах "О гражданском правительстве" и "Два 
трактата о правлении" он отстаивал мысль о том, что людям по праву рождения 
естественным образом принадлежит право на жизнь, на собственность и свобо-
ду. Причем права эти являются неотъемлемыми. Гарантами же этих прав долж-
ны являться незыблемые законы и разделение властей. 

Заметный вклад в развитие прав человека внесли такие американские 
мыслители, как Т. Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон, Д. Медиссон и др. 
Т. Пейн трактовал права человека как необходимый принцип организации и дея-
тельности государственной власти и государства в целом, при этом рассматривая 
права человека, как неотъемлемый атрибут республиканской формы правления у 
всех цивилизованных народов [3, c. 435]. Т. Джефферсон подготовил Деклара-
цию Независимости США, сформулировав в ней идею неотчуждаемых прав че-
ловека. Декларация Независимости США является первым официальным доку-
ментом, закрепившим эти права. Она начинается словами: "Мы исходим из той 
самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом 
определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, 
свобода и стремление к счастью" [7].  

Важным документом на пути становления политических прав является 
вступление в силу Билля о правах 1791 г., который впервые на американском 
континенте установил право на свободу слова, печати и право народа мирно со-
бираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб. 

Во Франции того же периода проходили не менее кардинальные переме-
ны. Результатом борьбы дворянства, духовенства и буржуазии против абсолю-
тизма монарха, стала принятая в ходе Великой Французской Революции, Декла-
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рация прав и свобод человека и гражданина Франции. Индивидуальные и кол-
лективные права, гарантированные ею, до сих пор являются составной частью 
современной французской конституции. 17 статей Декларации 1789 г. гаранти-
ровали в основном личные и некоторые политические права, не касаясь при этом 
социальных прав граждан. Вместе с тем, в ст. 1 Декларации 1789 г. ничего не го-
ворилось о праве создания политических союзов и ассоциаций, а также умалчи-
валось о праве собраний - одном из главных политических институтов. Ничего 
не упоминалось о референдумах. В числе упущений Декларации 1789 г. следует 
отметить неразрешенность права народа на восстание. В документе также отсут-
ствует механизм гарантий провозглашенных прав и каких-либо обязанностях го-
сударства по их реализации [8, c. 32]. 

В ходе Великой французской революции была принята вторая Декларация 
прав человека и гражданина 1793 г., явившаяся составной частью якобинской 
конституции, которая, по мнению профессора Н.Н. Страхова, "закрепляла более 
широкий круг демократических свобод" [9, с. 26]. Декларация провозгласила 
свободу собраний, совести (ст. 7), право подачи коллективных петиций (ст. 32). 
В ней юридически было закреплено право на восстание (ст. 35). Она предусмат-
ривала более широкое развитие демократии и свобод человека, однако Деклара-
ция 1793 г. действовала весьма короткий период и прекратила свое существова-
ние вместе с падением якобинцев [10, c. 234]. Таким образом, Декларации прав 
человека и гражданина 1789 и 1793 гг. заложили основные принципы западноев-
ропейской демократии. 

Либеральная доктрина, сформировавшаяся в период буржуазных револю-
ций, определила основные принципы развития европейской цивилизации - сво-
боду, юридическое равенство, верховенство закона, неотчуждаемые права чело-
века, принадлежащие ему от рождения, которые государство обязано призна-
вать, и c которыми оно должно считаться, ограждая их от каких бы то ни было 
посягательств. Именно либерализм определил границы государственной власти 
и положил конец ее бесконтрольности.  

Права человека, в либеральной доктрине, представляют собой ту систему 
принципов и благ (как материальных, так и духовных), без которых нормальная 
жизнедеятельность, развитие индивидуальных свойств, свободный выбор и са-
моопределение человека, его реализация как личности, в демократических пра-
вовых государствах невозможны. 

Таким образом, главным в либеральной концепции является выдвижение 
личности, гражданина, с его правами и свободами в центр общественного развития. 

Иного подхода придерживалась появившаяся в XIX в. марксистская док-
трина, объявившая своей главной целью установление нового строя - коммуниз-
ма, основанного на принципах подлинной демократии, справедливости, освобо-
ждения людей от угнетения и порабощения, и в основе которой была положена 
теория классовой борьбы.  

О зарождении элементов института защиты прав человека в его современ-
ной интерпретации можно говорить лишь с появлением первых многосторонних 
нормативных правовых актов, регулирующих данные правоотношения. Само же 
формирование института защиты указанных прав связано с возникновением Ли-
ги Наций, а впоследствии с Организацией Объединенных Наций.  
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Устав ООН впервые на международном уровне закрепил принцип уваже-
ния прав человека и обязал государства соблюдать основные права и свободы, 
хотя список этих прав и не был в нем раскрыт. Для раскрытия этих прав в 1946 г. 
была учреждена Комиссия по правам человека, которой было поручено предста-
вить свои соображения относительно Международного Билля по Правам Чело-
века. В результате, в 1948 г. была принята Всеобщая декларация Прав Человека, 
а в 1966 г. Международный пакт о гражданских и политических правах, Между-
народный пакт об экономических, социальных и культурных правах, а также 
Факультативный Протокол к Пакту о гражданских и политических правах, и в 
1989 г. Второй факультативный протокол.  

Разработка Всеобщей декларации прав человека проходила в сложной ди-
пломатической борьбе, а ее принятие было итогом компромисса различных мнений 
и точек зрения сосуществовавших в то время различных политических систем.  

Международный пакт о гражданских и политических правах содержит 
широкий и детализированный перечень прав и свобод. Пакт провозглашает, что 
"все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на 
равную защиту закона" [11, c. 22]. Среди конкретных прав, которые должны 
быть обеспечены в каждом государстве, Пактом выделяются следующие: право 
на жизнь, запрещение пыток, рабства, работорговли и принудительного труда, 
право каждого на свободу и личную неприкосновенность, право каждого поки-
дать свою страну и возвращаться обратно, равенство всех лиц перед судами и т-
рибуналами, право на свободу мысли, совести и религии и др.  

Процесс формирования и совершенствования международно-правовых 
стандартов продолжался в последующие десятилетия. В середине 70-х гг. при-
нимаются Конвенции, предусматривающие создание систем контроля над со-
блюдением установленных прав человека. Каждая из них касалась одного кон-
кретного типа прав и определяла профилактические меры и конкретные санк-
ции. Генеральная Ассамблея ООН, Экономический и Социальный Совет обра-
щают внимание международного сообщества на проблемы прав человека, в ре-
зультате чего принимается ряд деклараций, создаются различные организации, 
цель которых - защита прав и свобод человека на региональном уровне, регио-
нальное сотрудничество дополняется формами универсального сотрудничества. 

Таким образом, в рамках исторического процесса институт защиты прав 
человека принял форму самостоятельного правового института только на опре-
деленном этапе становления международного права как такового. Права челове-
ка формировались из многократно воспроизводимых актов деятельности людей, 
повторяющихся связей и устойчивых форм отношений. Каждый человек имеет 
притязания на определенный объем благ и условий жизни (материальных и ду-
ховных), получению которых должны содействовать общество и государство. 
Объем этих благ и условий исторически всегда определялся положением инди-
вида в классовой структуре общества, в системе материального производства.  

Новая модель общества, очертания которой еще только начинают прояв-
ляться на страницах газет и журналов, по мнению многих авторов, будет осно-
вана на балансе соблюдения с одной стороны гражданских и политических прав, 
а с другой социально-экономических и культурных, тем самым обеспечивая со-
стояние стабильности, и процветания. Нам представляется, что то государство, 
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которое первое выработает данную модель, и на практике докажет ее эффектив-
ность, станет новым мировым лидером. Создание же действительно работающих 
механизмов по соблюдению прав человека на международном уровне станет 
движущей силой, ведущей человечество вперед от войн, международных кон-
фликтов, в мир всеобщего процветания и безопасности. 
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Принципы права являются основой существования и развития правовой 

системы, они определяют общую направленность, высокое качество и эффек-
тивность правотворчества, правового регулирования, толкования права и т.д. 


