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Права человека органично вплетены в социальную дея-
тельность людей, их общественные отношения, способы 
бытия индивида. Они являются нормативной формой вза-
имодействия людей, упорядочения их связей, координации 
их поступков и деятельности, предотвращения противо-
речий, противоборства, конфликтов на основе сочетания 
свободы индивида со свободой других людей, с нормальным 
функционированием общества и государства. Такие права, 
как право на жизнь, на достоинство, неприкосновенность 
личности, свободу совести, мнений, убеждений, автономию 
личной жизни, право на участие в политических процессах, 
являются необходимыми условиями устроения жизни че-
ловека в цивилизованном обществе и должны быть безого-
ворочно признаны и охраняемы государством [4, c. 4].

K
обществе необходимо подхо-
дить конкретно-исторически. 
Современный каталог прав 
человека, зафиксированный в 
международно-правовых доку-
ментах и конституциях правовых 
государств, - результат длитель-
ного исторического становления 
эталонов и стандартов, которые 
стали нормой современного де-
мократического общества. Ре-
шающим этапом в развитии прав 
человека явились буржуазно-
демократические революции 
XVII-XVIII вв., которые выдви-
нули не только широкий набор 
прав человека, но и принципы 
свободы и формального равен-
ства, ставшие основой универ-
сальности прав человека, при-
давшие им подлинно демократи-
ческое звучание. 

Права человека, определяю-
щие сферу его свободы и осно-
ванные на формальном равен-
стве, стали одним из главных 

ценностных ориентиров обще-
ственного развития. Они оказали 
огромное влияние на характер 
государства, поскольку явились 
ограничителем его всевластия, 
способствовали установлению 
демократического взаимодей-
ствия между государственной 
властью и индивидом, освобо-
див последнего от чрезмерной 
опеки и подавления его воли и 
интересов со стороны властных 
структур. Формирование право-
вого государства было бы невоз-
можно без утверждения в обще-
ственном сознании и практике 
свободы и прав человека.

Однако этому предшествовал 
процесс длительного и трудного 
поиска способов взаимоотноше-
ний индивидов в государственно-
организационном обществе как 
с властью, так и между собой. 
Этот поиск никогда не замыкал-
ся в сугубо правовом простран-
стве. Поэтому права человека 
изначально имели нравственно-
этическое, духовно-культурное 

и религиозное наполнение [4, c. 
4].

Современные стандарты в об-
ласти прав и свобод человека, 
закрепленные в международно-
правовых документах и во вну-
тригосударственном законода-
тельстве, являются плодом дли-
тельной борьбы личности и вла-
сти. В этой связи представляется 
плодотворной версия о том, что 
эволюция человеческого сооб-
щества представляет собой про-
грессирующее развитие свободы 
[3, c. 398].

Тысячелетиями отношения 
каждого отдельного человека и 
государства носили поистине 
драматический характер. Власть 
редко останавливалась перед 
какими-либо интересами лично-
сти, включая право на жизнь. 

Нельзя категорично утверж-
дать, что система прав и свобод 
человека стала реальностью 
в последнее время. Это будет 
только частью истины. Теорети-
ческая мысль предшествующих 
поколений пыталась найти ком-
промисс в обществе и оградить 
личность от необоснованных по-
сягательств власти, поставив ей в 
качестве барьера неотъемлемые, 
прирожденные, естественные 
права человека. Об этом писали 
еще софисты и стоики. Вместе 
с тем права и свободы челове-
ка начали получать адекватную 
терминологическую форму вы-
ражения только в работах знаме-
нитых голландских мыслителей 
Гуго Гроция и Бенедикта Спино-
зы, а затем в трудах Ж.-Ж. Руссо, 
Ш.-Л. Монтескье, Дж. Локка, Б. 
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содержанию прав челове-
ка и их распределению в 
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Констана, Т. Пейна, А.Н. Ради-
щева и др.

Длительная борьба человека 
за свою свободу, права и инте-
ресы постепенно материализо-
валась в нормативно-правовых 
документах, ставших, по сути, 
внеисторическими и общечело-
веческими. Среди них можно на-
звать такие, как Великая хартия 
вольностей (1215 г.); Петиция 
о праве (1628 г.); Habeas Corpus 
Akt (1679 г.), Декларация незави-
симости Соединенных Штатов 
Америки (1776 г.); Всеобщая де-
кларация прав человека (1948 г.); 
Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культур-
ных правах (1966 г.); Междуна-
родный пакт о гражданских и 
политических правах (1966 г.) и 
др.

Следует отметить, что систе-
ма прав и свобод человека имеет 
свою логику развития, распа-
даясь на ряд последовательных 
этапов. В последнее время уче-
ные все чаще говорят о так назы-
ваемых «трех поколениях прав 
человека».

«Первым поколением» прав 
человека принято считать граж-
данские и политические права, 
которые получили название «не-
гативных», т.е. выражающих не-
зависимость личности в опреде-
ленных действиях от власти госу-
дарства, обозначающих пределы 
его невмешательства в область 
свободы и самовыражения инди-
вида. Они были завоеваны в ходе 
буржуазно-демократических 
революций в Европе, а также в 
результате борьбы Соединен-
ных Штатов Америки за свою 
независимость. В качестве про-
граммного требования была вы-
двинута идея об обязанности 
государственной власти не вме-
шиваться в сферу, задевающую 
свободу и автономию человека. 
Это стало возможным только 
после свершившегося факта раз-
деления властей и утверждения 
принципа формального равен-

ства всех граждан перед законом 
независимо от их социального 
положения [3, c. 399]. 

Гражданскими являются пра-
ва, принадлежащие человеку, как 
члену гражданского общества, 
независимо от того, является ли 
он гражданином данного госу-
дарства, иностранцем или лицом 
без гражданства. Сюда включа-
ются естественные и неотъем-
лемые права на жизнь, свободу 
и достоинство личности, право 
на личную неприкосновенность, 
семейную тайну, неприкосновен-
ность частной жизни, жилища, 
свободное передвижение, уваже-
ние, презумпция невиновности 
[1, c. 9]. 

Политические права выра-
жают возможность индивида на 
участие в политической жизни и 
осуществлении государственной 
власти. Они относятся лишь к 
гражданам данного государства 
и на обладание ими не могут 
претендовать все проживающие 
на его территории. Эти права 
были направлены в первую оче-
редь на обуздание произвола го-
сударственной власти. 

К политическим правам отно-
сятся реальный доступ граждан 
к государственной службе, за-
мещение должностей, право на 
создание профсоюзов и других 
объединений, свобода совести, 
мысли, печати, право избираться 
и быть избранным, проводить со-
брания, митинги, демонстрации, 
пикетирования и др. [1, c. 9].

«Второе поколение» прав 
человека возникло в результате 
борьбы трудящихся всего мира за 
свои права. В 1948 году ООН при-
нята Всеобщая декларация прав 
человека, в которой провозглаша-
ются социально-экономические 
и культурные права. Их условно 
называют «позитивными», так 
как они обозначают целенаправ-
ленные действия государства по 
выработке позитивных мер, обе-
спечивающих реализацию прав 
человека.

Данная группа прав призвана 
обеспечить человеку достойный 
уровень жизни, удовлетворе-
ние духовных потребностей. К 
социально-экономическим мож-
но отнести: право на труд, отдых, 
охрану здоровья, свободный вы-
бор работы, использование при-
родных ресурсов, социальное 
обеспечение, предприниматель-
скую деятельность, защиту ма-
теринства и детства и другие.

В перечень культурных входят 
право на образование, использо-
вание духовных ценностей, сво-
бода творчества и т.д. [1, c. 10].

Наконец, «правами третьего 
поколения» принято считать так 
называемые «права солидарно-
сти», имеющие надгосударствен-
ную и наднациональную природу 
и коллективный характер. Своим 
появлением это поколение прав 
обязано ООН, обобщившей опыт 
Второй Мировой Войны и про-
цесс освобождения ряда стран 
от колониальной зависимости. 
По общему правилу в качестве 
таковых называют право на мир, 
на безопасную экологию, право 
пользования экономическим и 
культурным потенциалом чело-
вечества. Эти права принадле-
жат не отдельным индивидам, а 
в целом нациям, народам, всему 
человечеству.

Рассмотренная классифика-
ция включает в себя наиболее 
значимые права, которыми обла-
дают все без исключения люди, 
независимо от их гражданской 
принадлежности. Как правило, 
они закреплены конституциями 
своих стран и поэтому называ-
ются и конституционными. Со-
ответственно, в современных 
демократических государствах 
обеспечение и защита прав и 
свобод человека гарантируется 
как международным, так и вну-
тригосударственным правом. 
Естественно, роль государства 
является не просто важной, но, 
пожалуй, самой главной и самой 
существенной в данном смысле.
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Важно отметить, что правам 
человека присущи следующие 
признаки: - они возникают и раз-
виваются на основе природной и 
социальной сущности человека 
с учетом постоянно изменяю-
щихся условий жизни общества; 
- складываются объективно и 
не зависят от государственного 
признания; - принадлежат инди-
виду от рождения; - являются не-
посредственно действующими; 
- имеют неотчуждаемый, неот-
ъемлемый характер, признаются 
как естественные (как воздух, 
земля, вода и т.п.); - признают-
ся высшей социальной ценно-
стью; - выступают необходимой 
частью права, определенной 
формой выражения его главно-
го содержания; - представляют 
собой принципы и нормы взаи-
моотношений между людьми и 
государством, обеспечивающие 
индивиду возможность действо-
вать по своему усмотрению или 
получать определенные блага; 
- их признание, соблюдение и 
защита являются обязанностью 
государства.

Размышляя над последним 
признаком прав человека, хо-
телось бы подчеркнуть суще-
ственную роль принципов прав 
человека в реализации данной 
обязанности государством. 

В юридической литературе 
принципы прав человека опре-
делены как основополагающие 
положения, на которые опира-
ется законодатель в процессе 
регламентации правового стату-
са человека и гражданина [5, c. 
2]. Число принципов правового 
статуса человека и гражданина, 
рассматривающихся различны-
ми авторами, не одинаково. Это 
связано как с тем, что их точного 
перечня нет в Конституции, так 
и с тем, что данные принципы 
развиваются и дополняются в 
текущем законодательстве.

Принципы прав человека – 
это основополагающие начала, 
обеспечивающие единство само-

го понятия «права человека» и 
способствующие единому вос-
приятию прав человека через 
призму гуманизма, уважения че-
ловеческого достоинства, свобо-
ды, равноправия, солидарности 
и справедливости [2, c. 123]. 

Конституционные принципы 
прав человека – это закреплен-
ные в Основном законе страны 
основополагающие начала, по-
стулаты, на которых построена 
система прав человека, обеспе-
ченные особыми государствен-
ными мерами охраны и защиты. 

Принципами прав человека 
являются [5, c. 2-3]: 

1) Принцип нравственного и 
глобального гуманизма, от ко-
торого производны остальные 
принципы, интерпретируясь в 
контексте с его ценностями. 

2) Принцип уважения челове-
ческого достоинства утверждает 
ценность всякой человеческой 
личности вне зависимости от 
имеющегося у нее социально-
го статуса и сформулирован как 
максима основных законов всех 
демократических государств: 
«Человеческое достоинство не-
нарушимо»; предполагает ува-
жительное отношение к каждо-
му со стороны других людей, а 
также общества и государства.

3) Принцип свободы прав че-
ловека, в котором выражена идея 
защиты человека от произвола 
сильных или наделенных вла-
стью, освобождения от патер-
налистской  опеки и диктата с 
чьей-либо стороны. 

4) Принцип равноправия. Это 
важное условие межличностных 
отношений, в которых проявля-
ется признание в каждом чело-
веке личности и полноправного 
члена человеческого союза. 

Правовое равенство – уни-
версальный способ выражения 
юридического равновесия, т.е. 
сочетания интересов отдельных 
людей, отдельных социальных 
групп и слоев населения, разных 
народов и национальностей.

Равноправие – принцип и 
фундаментальное право (наряду 
со свободой) человека, порож-
дающее многие другие права, 
например, право на равенство 
перед законом и судом, недо-
пустимость всех форм дискри-
минации, право на культурное, 
религиозное и языковое разноо-
бразие и т. п.

5) Принцип солидарности 
прав человека. Солидарность 
основывается на взаимном при-
знании прав, на обязанностях и 
ответственности. Каждый в ре-
зультате сотрудничества добива-
ется того, чего он не мог бы до-
стичь в одиночку.

6) Принцип демократии. Его 
главный смысл для прав человека 
связан с характеристикой особой 
социальной среды (обществен-
ными отношениями, которые га-
рантировали бы права человека), 
способами осуществления субъ-
ективных прав, формированием 
практики политического участия 
и гражданственностью лично-
сти.

7) Принцип толерантности 
(терпимости) – особый принцип 
прав человека, который утверж-
дает уважение к чужому мнению, 
к различным формам самовыра-
жения и проявления человече-
ской индивидуальности. Терпи-
мость характеризует отношение 
к интересам, убеждениям, веро-
ваниям, привычкам в поведении, 
правам других людей на основе 
снисхождения к ним, а также по-
зволения и примирения.

8) Принцип справедливо-
сти. Справедливость – понятие 
о должном, гуманистическом 
представлении о человеке, неот-
ъемлемости его прав, гармонич-
ности межличностных и обще-
ственных отношений. Справед-
ливость – это некая середина 
между излишком и недостатком 
(Аристотель).

Справедливость присутству-
ет как оценочный фактор в про-
цессах осуществления прав; по 
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форме и существу пользование 
и реализация прав должны отли-
чаться той правильностью, про-
порциональностью, честностью 
и беспристрастностью, что будет 
свидетельствовать о наличии 
справедливости.

К конституционным прин-
ципам прав и свобод человека и 
гражданина относятся [5, c. 3]:

1) Всеобщность и неотчуж-
даемость. Основные права не да-
рованы государством, сам факт 
рождения человека наделяет его 
правами.

Неотчуждаемость (неот-
ъемлемость) основных прав и 
свобод означает, что основные 
права и свободы человека явля-
ются естественными, существу-
ющими объективно, а не по воле 
государства и ограничивают го-
сударственную власть во взаи-
моотношениях с гражданином. 
В основе этого принципа лежит 
теория естественного права, ко-
торая исходит из постулата о 
том, что каждый человек рожда-
ется свободными, в силу этого 
обладает от рождения комплек-
сом неотъемлемо присущих ему 
прав и свобод.

Из этого вытекает принцип 
первичности прав и свобод че-
ловека по отношению к осталь-
ным государственно-правовым 
институтам, в том числе и ин-
ституту государства. Они неот-
чуждаемы в том смысле, что по-
скольку государство не подари-
ло эти права своим гражданам, 
оно не может их взять обратно. 
Пока жив человек, он неразрыв-
но связан со своими правами и 
свободами, они не должны быть 
никем и никаким образом отня-
ты у него. Но государство вправе 
ограничить то или иное право 
человека в конкретном правоот-
ношении, если это допускается 
конституцией и основанным на 
ней законодательством. 

2) Единство прав, свобод и 
обязанностей, согласно которо-
му любые субъективные права 

человека и гражданина практи-
чески могут быть реализованы 
только через чьи-то обязанности, 
и наоборот, обязанности предпо-
лагают чье-то право требовать 
их исполнения;

3) Равенство всех перед за-
коном – наделение государством 
своих граждан в равной мере 
правами и обязанностями без 
исключения для кого бы то ни 
было.

4) Непосредственное дей-
ствие. Принцип непосредствен-
ного действия прав и свобод 
человека означает, что эти права 
реально принадлежат человеку, 
и он может защищать их всеми 
способами, не запрещенными 
законами. Права и свободы че-
ловека определяют смысл, со-
держание и применение законов, 
деятельность законодательной, 
исполнительной, судебной вла-
сти и местного самоуправления. 

Данный принцип означает, 
что права и свободы реально 
принадлежат человеку незави-
симо от того, конкретизированы 
они в текущем законодательстве 
или нет, и он может защищать их 
всеми способами, не запрещен-
ными законом.

5) Гарантированность и защи-
щенность государством – созда-
ние условий для их реализации 
и действенных механизмов их 
защиты, что входит в функции 
всех органов государственной 
власти и органов местного са-
моуправления.

Другие авторы считают, впол-
не объективно, что основопола-
гающие принципы, определяю-
щие характер отношений лично-
сти и государства, являются [7, c. 
136-137; 8, с. 178-179]:

- признание человека, его 
прав и свобод высшей социаль-
ной ценностью;

- обязанность государства со-
блюдать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина;

- признание прав и свобод че-
ловека и гражданина критерием 

деятельности государственной 
власти и основой содержания и 
применения законодательства;

- признание непосредствен-
ного характера прав и свобод 
человека и гражданина, их неот-
чюждаемость;

- признание и гарантирован-
ность прав и свобод человека 
и гражданина в соответствии с 
общепризнанными принципами 
и нормами международного пра-
ва;

- недопустимость отрицания 
и умаления других общепри-
знанных прав и свобод человека 
и гражданина;

- равенство всех перед зако-
ном и судом;

- равенство прав человека и 
гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественно-
го и должностного положения, 
места жительства и отношения к 
религии, убеждений, принадлеж-
ности  к общественным объеди-
нениям, а также других обстоя-
тельств.

По мнению наших исследо-
вателей, институт прав и свобод 
граждан в нашей конституци-
онной системе основывается на 
следующих принципах [6, c. 145-
146]: - основные права, свободы 
и обязанности всеобщие; - закон 
не имеет обратной силы; - рав-
ноправие граждан; - публичные 
должности могут занимать толь-
ко лица, обладающие граждан-
ством Республики Молдова; - за-
щита граждан Республики Мол-
дова за ее пределами; - правовая 
защита иностранных граждан 
и лиц без гражданства; - отказ 
от экстрадиции и от изгнания 
граждан Республики Молдова 
из страны; - свободный доступ к 
правосудию; - исключительный 
характер ограничения в осущест-
влении некоторых прав и свобод; 
- реальная и эффективная гаран-
тия основных гражданских прав; 
- гуманизм основных прав и сво-
бод; - органическая связь между 


