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ИДЕЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ИСТОРИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

М. А. Ровнейко 

 

Проблема прав человека приобрела особое значение, что обуслов-

лено бурным, напряжённым развитием политических, экономических, со-

циальных, духовных процессов как в отдельных сообществах, так и в мире 

в целом. Переосмысление ситуации, сложившейся сегодня в области прав 

человека, имеет большое значение в определении жизненных ориентиров 

человека. В последние годы о правах человека говорится и пишется доста-

точно много. Сегодня нет конституции, в которой бы отсутствовал раздел, 

посвящённый основным правам граждан. Правам человека посвящены 

многочисленные документы ООН, а также документы различных между-

народных организаций. Вопросы прав человека всё больше перемещаются 

в центр международной политики. Однако существующим сегодня публи-

кациям по проблеме прав человека присущи пропагандистский характер и 

отсутствие глубокого научно-теоретического осмысления и анализа. 
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На пути преодоления данного противоречия весьма важным явля-

ется осмысление исторического пути развития прав человека. Такой под-

ход к проблеме позволяет выявить определённую закономерность: исто-

рически права человека всегда отражали этапы развития общества и были 

неразрывно связаны с сущностью происходящих в нём социальных про-

цессов. Каждый этап цивилизации был отличен от предшествующего 

определённым набором представлений о правах человека, располагал со-

ответствующими средствами и механизмами их реализации в обществен-

ной жизни. Современная концепция прав человека является результатом 

этого длительного развития общественной мысли, неразрывно связанной 

с демократическими традициями, с теорией естественных прав человека. 

Первые мысли о необходимости основных прав человека возникли 

ещё у мыслителей античности. Уже в учении пифагорейцев присутствует 

идея об абстрактном правовом равенстве людей как важнейшем уровне 

справедливости. Античное общество охотно приняло теперь всемирно из-

вестное изречение Протагора "мера всех вещей – человек". Это возвели-

чивание человека Протагором резко расходилось с традиционными пред-

ставлениями о значимости божественного, а не человеческого начала. 

Данная идея защищала право человека на его приобщение к божествен-

ной мудрости, на его возможность познания этой мудрости и выработки 

знания о государстве, законах, политической добродетели. Однако идея 

Сократа о соотношении прав гражданина и полиса не была понята его со-

временниками. Под справедливостью Сократ понимал законность, тогда 

как у Платона и Аристотеля понятие справедливости основано на поло-

жении: равным – равное, неравным, соответственно, – неравное. 

Идея всеобщего равенства людей сформировалась в древних поли-

сах. Она прошла трудный путь в условиях средневековой цивилизации, и 

это время не способствовало гуманизации общества и реализации прав 

человека. Тем не менее, именно в эту историческую эпоху родился такой 

важный документ, как Великая хартия вольностей (1215 г.). Большой ин-

терес представляют в этом документе статьи 39 и 40. Первая из них гла-

сит: "Ни один свободный человек не будет задержан или заключён в 

тюрьму, или лишён имущества, или объявлен стоящим вне закона, или 

изгнан, или каким-либо иным способом обездолен, и мы не пойдём на 

него и не пошлём на него иначе как по законному приговору равных его 

(его пэров) и по закону страны" (в то время в понятие "свободный чело-

век" входил феодал, однако в дальнейшем под "свободным человеком" 

стали понимать любого гражданина Англии). Статья 40 хартии фикси-

рует: "Никому не будем продавать права и справедливости, никому не бу-

дем отказывать в них или замедлять их" [1]. Содержание этих статей было 

развито впоследствии в "Петиции о праве" (1628 г.) и в Хабеас Корпус 

Акте (1679 г.). 

Идея прав человека получила дальнейшее развитие в Декларации 



235 

независимости США (1776 г.), Билле о правах (1789–1791 гг.), француз-

ской Декларации прав человека и гражданина (1789 г.). 4 июля 1776 года 

английские колонии на Атлантическом побережье Северной Америки 

приняли Декларацию независимости от Англии и образовании США. Де-

кларация содержала правовые нормы, утверждавшие права человека: 

"Все люди сотворены равными, и все они одарены своим создателем не-

которыми неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежит 

жизнь, свобода и стремление к счастью" [2]. Билль о правах, то есть 10 

поправок к Конституции США, касался демократических прав и свобод 

граждан [3]. Основная идея этих поправок – это признание недопустимо-

сти принятия каких-либо законов, нарушающих свободу граждан. Со-

гласно Биллю, недопустимым было ограничение свободы слова, печати, 

вероисповедания, собраний; устанавливались неприкосновенность жи-

лища и тайна переписки; признавалось недопустимым задержание граж-

дан, обыски без законно обоснованных разрешений, привлечение к уго-

ловной ответственности без решения суда присяжных; запрещались же-

стокие наказания. В Билле о правах и Конституции США подчёркивалось, 

что перечисленные в них права не должны умалять все другие права и 

свободы народа. Таким образом, Билль о правах и Декларация независи-

мости США явились историческими документами, особо подчеркнув-

шими ценность личности человека, значимость его естественных прав. 

Французская Декларация прав человека и гражданина (1789 г.) – 

важнейший исторический документ, содержащий универсальные право-

вые нормы. В ней был регламентирован вопрос о правах и свободах граж-

дан. Статья 1 Декларации гласила: "Люди рождаются и остаются свобод-

ными и равными в правах" [4]. Этим подчёркивалось, что человек – само-

ценность, предопределяемая природой вещей. Все 17 статей Декларации 

прав человека и гражданина пронизаны идеей свободы. Статья 4 провоз-

глашает: "Свобода состоит в возможности делать всё, что не приносит 

вреда другому". Декларация регламентирует также конкретные права и 

свободы. В качестве естественных и неотъемлемых прав человека доку-

мент фиксирует свободу, безопасность, собственность, сопротивление 

угнетению. Ряд статей посвящён политическим правам и свободам (так, в 

частности, провозглашена свобода вероисповедания, свобода мнений, 

слова и печати). В Декларации зафиксированы демократические принципы 

организации и деятельности государственного механизма, юридической 

защиты прав и свобод, принцип разделения властей, провозглашено право 

всех граждан лично или представительно участвовать в законотворчестве. 

Статьи Декларации провозгласили ряд и других, не менее важных принци-

пов: соблюдение законности, неприкосновенность личности, презумпция 

невиновности. Декларация обращает особое внимание на то, что предание 

забвению прав человека и пренебрежение ими является главной причиной 

общественных бедствий, тормозящих социальный прогресс. 
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Таким образом, исторические документы XVIII века – важный шаг 

к широкому пониманию прав человека как величайшей общечеловече-

ской ценности. Права человека в них характеризуются как воплощение 

гуманизма, милосердия, справедливости. Эти документы оказали суще-

ственное влияние на разработку международных стандартов данной от-

расли права.  

Основные идеи этих документов нашли своё отражение во Всеоб-

щей Декларации прав человека, принятой на III сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН 10 декабря 1948 года в Париже [5]. Этот исторический до-

кумент систематизировал, юридически точно сформулировал основы 

концепции прав человека, наработанные в процессе всего предшествую-

щего развития человеческого общества. Всеобщая Декларация имеет, об-

ладая только декларативной силой, такой успех, который редко встреча-

ется в истории международного права. Декларация дала мощный импульс 

дальнейшему развитию других отраслей международного права, в част-

ности гуманитарного, а также способствовала активизации правозащит-

ной деятельности. 

Однако по истечении более полувека со дня провозглашения Все-

общей Декларации прав человека, несмотря на многочисленные меропри-

ятия и усилия ООН, по-прежнему жизнь, свобода, неприкосновенность, 

достоинство человека остаются нерешёнными задачами. Сегодня ещё с 

большей силой планету сотрясают новые взрывы насилия, крови и стра-

даний, страха и нищеты, бесправия и несвободы. Современная реальность 

делает необходимым переосмысление как самой идеи прав человека, так 

и средств её реализации на основе их обогащения новым содержанием 

гуманизма. Всё это в совокупности и делает актуальной необходимость 

переосмысления как самой идеи прав человека, так и средств её реализа-

ции на основе обогащения новым гуманистическим содержанием. 
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