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Основой прогрессивных демократических теорий прав личности является 
идея о человеке как о высшей социальной ценности общества и государства. Это - 
составная часть многих социально-философских учений.

Истоки, в которых зарождалась нынешняя система гуманитарных интересов 
и ценностей человечества, прослеживаются с древнейших времен. Можно сказать, 
что история развития человечества в определенной степени представляет собой ис
торию борьбы за становление его идеалов свободы и равенства. В ранние эпохи это 
были восстания рабов в Древней Греции и в Римской империи; затем крестьянские 
восстания раннего феодализма в Европе и Азии. В более поздние времена - кресть
янские войны в Германии и народные восстания во Франции, Италии, Англии и 
России (ХУ1-ХУИ в.в.); Великая французская революция (1789-1794) и ее 
"Декларация прав человека и гражданина"; формирование революционно- 
демократических идей в России (ХУ1П-Х1Х в.в.) и падение крепостного права и т.д.

Еще раз возвращаясь к Всемирной истории и вспоминая о наиболее значи
тельных ее моментах, можно выделить одну особенность, а именно тот факт, что 
наряду с освободительными движениями в истории человечества всегда присутст
вуют и многочисленные захватнические войны с их жестокостью по отношению к 
человеку. И может быть именно поэтому катастрофические последствия первой ми
ровой войны не могли не способствовать росту стремления международного сооб
щества коллективными усилиями защитить права и достоинства человека.

Впервые коллективные меры по созданию международных гарантий защиты 
статуса личности были предприняты в рамках Лиги Наций - первой в истории меж
дународной организации универсального характера. И хотя в ее Уставе не содержа
лось конкретных обязательств по осуществлению международного сотрудничества в 
области прав человека, в ряде договоров и конвенций, принятых по эгидой Лиги 
Наций, они все же затрагивались. Так регулировались, например, вопросы защиты 
национальных меньшинств, прав человека в период вооруженных конфликтов и т.д. 
Однако в полной мере лишь после поражения гитлеровской Германии во Второй 

Мировой войне и укрепления миролюбивых сил появились реальные предпосылки 
развития широкого международного сотрудничества в области прав человека.

В процессе развития международного сотрудничества в области прав чело
века определились его цели и специфические особенности. Основной задачей стало 
создание международно-правовых основ содействия поощрению и защите прав че
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ловека ( в виде соответствующих принципов и норм), а также международных га
рантий их соблюдения.

Первым в истории международных отношений универсальным "гумани
тарным" документом, подробно определившим перечень основных прав и свобод 
человека, а также общие направления международного сотрудничества по их поощ
рению, развитию и защите, явилась Всеобщая декларация прав человека, принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.

Всеобщая декларация прав человека воплотила в себе гуманистические 
принципы, начертанные еще на знаменах буржуазных революций XVIII в., а также 
очертила некоторые вопросы социально-экономического обеспечения человеческих 
прав и свобод. Были провозглашены право на жизнь , свободу, защиту от любой 
дискриминации (ст.3,4,7), равенство мужчин и женщин , свобода мысли, совести, 
религии (ст.16,18), право на труд, образование, доступ к культуре (ст.23,26,27) и ряд 
других. Государства обязывались содействовать, в сотрудничестве с ООН, всеобще
му уважению и соблюдению прав человека и основных свобод, а также стремиться к 
всеобщему пониманию их характеров и содействовать их развитию. Впервые на 
столь высоком уровне во главу международного документа был поставлен сам че
ловек, его права и свободы, требующие защиты и гарантий осуществления.

В дальнейшем принципы и положения Всеобщей декларации были развиты и 
конкретизированы в ряде конвенций и пактов. Прежде всего речь идет о Междуна
родных Пактах по правам человека (1966 г.), в которых содержится конкретный пе
речень гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав 
человека.

В отличие от Всеобщей декларации, положение Пактов являются обязатель
ными для государств-участников. Наиболее полно в Пактах ( в сравнении с Декла
рацией) защищено право на жизнь как неотъемлемое право каждого человека, пра
во на свободу и личную неприкосновенность (ст.9 Пакта), включая обязательную 
судебную защиту этого права и т.д. Шире, чем в Декларации трактуются в отдель
ном Пакте экономические, социальные и культурные права человека.

Пакты ознаменовали собой еще один этап в развитии международной право
вой концепции прав человека, как и международные конвенции, принятые по кон
кретным вопросам поощрения и защиты прав человека. Примером могут служить: 
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965г., 
Конвенции против пыток 1984 года и др.

В общей проблеме международного сотрудничества в области прав человека 
в последнее время, наряду с универсальным уровнем, выделяется и региональный 
уровень взаимодействия государств. В этом плане следует отметить общеевропей
ский процесс сотрудничества, или, как его еще называют "Хельсинский процесс". В 
1975 г. на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе был подписан
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Заключительный акт, названный Хартией мирного сосуществования. Центральной 
его частью стала Декларация принципов, которыми государства-участники должны 
руководствоваться в своих взаимоотношениях и среди них - принцип уважения прав 
человека. Новым знаменательным шагом в осуществлении Хельсинских договорен
ностей явилась Венская (1989 г.) встреча государств-участников Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, где в принятом ею итоговом документе, в 
специальном разделе по гуманитарному сотрудничеству содержится определенный 
перечень прав человека с детализацией средств, а также рекомендации по их осуще
ствлению. В их числе прежде всего следует назвать право покидать свою страну и 
свободно возвращаться в нее, право вступать в ассоциацию с другими гражданами, 
право на широкие семейные связи и ряд других.

В документе указаны конкретные средства осуществления этих прав: публи
кация и неукоснительное соблюдение соответствующих международных и внутри
государственных законодательных актов, упрощение таможенных правил, ликвида
ция "валютных" и других ограничений.

Современное международное право обязывает государства развивать между 
собой сотрудничество независимо от социально-экономического строя для укрепле
ния мирных и дружественных отношений. Об этом говорится в Уставе ООН, закре
пляющем цель ООН - "осуществлять международное сотрудничество в разрешении 
международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитар
ного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 
свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии". Из этого вытекает, 
что принцип сотрудничества в области прав человека является гранью общего 
принципа сотрудничества, одного из основных принципов международного права.

Подводя итог всему вышесказанному можно сказать, что общепризнанные 
принципы международного права взаимообусловлены и взаимосвязаны. И хотя ос
новой сотрудничества в области прав человека являются соглашения субъектов ме
ждународного права, тем не менее в этих соглашениях предусматривается широкое 
использование национального, государственного законодательства при создании 
норм, что ведет к тесной взаимосвязи международного и внутригосударственного 
права и, в свою очередь, оказывает серьезное влияние на процесс разработки и ста
новления международных норм в этой области.

Таким образом, общие основы сотрудничества государств в области прав че
ловека и его специфические черты представляются важными элементами, рассмот
рение и анализ которых необходимы при изучении конкретных вопросов сотрудни
чества государств в области прав человека.

30


