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Аннотация: Любая инициатива в сфере прав человека тесно связана с историческими циклами развития государства, 
которые традиционно обеспечивают защиту прав своих граждан дипломатическим путём. Демократия, развитие челове-
ческих прав и свобод и следование им находятся в тесной взаимосвязи и дополняют друг друга.

Введение. С древних времён взгляды на защиту прав 
человека считались основной мотивацией для борьбы с 
угнетением и несправедливостью, являясь одной из ос-
новных проблем, волновавших политиков и мыслителей. 
Деятельность человека в данной сфере была направлена 
на обеспечение хотя бы минимальных его прав. Известно, 
что Ахеменидский шах Куруш в 538 году до н. э. впер-
вые объявил о необходимости защиты прав человека. 
Существует множество международных правовых кон-
венций, где задача по  защите прав человека возложена на 
государство как его непосредственная обязанность.  Три 
звена инициатив  в теории государства и права, связанных 
с правами человека, составляют политические, граждан-
ские, экономические, общественные права и право на со-
лидарность в качестве основных принципов. 

В этом направлении государство не только не должно 
препятствовать обеспечению этих прав, но и проявлять 
инициативу в создании надлежащих условий для их обе-
спечения. Независимо от того, является ли государство 
членом международных структур или нет, оно обязано 
выполнять международные обязательства и требования. 
На современном этапе государство, в отличие от прошлых 
времён, обязано активно способствовать сохранности ос-
новных прав и свобод человека.

 Мировое сообщество основано на международных 
принципах сосуществования. Демократия открыто и на-
прямую принята единственной легитимной формой прав-
ления, и основу её развития составляет идея соблюдения 
прав человека. Всемирный банк, выдвинул доктрину «же-
лаемого управления», а Программа Развития Организации 
Объединённых Наций также подготовив программу «без-
опасности человека», объявила, что человек, как личность, 
должен находиться во главе всех начинаний, причем на 
международном уровне.

Известно, что государственные системы основаны на 
взаимосвязи принципов лояльности (loyalty)  и помощи. 
Осознав необходимость собственной охраны и защиты 
от агрессивной и вражеской среды, они вынуждены были 
создать государственные структуры. Эта тема являет-
ся основным принципом философии государства (state 
philosophy) [1, с.77]  .

Идея современного государства обладает преимуще-
ствами на конкретной территории, оно не зависит ни от 
какой мировой управленческой системы, претендуя на 
создание встречной реакции (response). Поэтому, инициа-
тивы, связанные с правами человека неминуемо связаны с 
историей государства. С одной стороны, государство в не-
прекращающейся войне (never-ending) принимается за со-
ответствующую структуру, защищающую интересы своих 
граждан, и с другой стороны, оно само представляет са-
мую большую опасность для жизни и благополучия своих 
членов [2, 410-426]. 

Права человека обладают диалектической функцией в 
деле устранения напряжённости в данной сфере. Права че-
ловека предусматривают своей целью определённые эф-
фективные меры в деле создания перемирия между госу-
дарственной властью и противодействующих этой власти 
сил и факторов. 

Ясно, что следовать правам человека на международ-

ном уровне невозможно без следования правам человека 
на национальном уровне. Права человека развивались и 
эволюционировали как сила, оппозиционная к государ-
ственной власти. Права человека, безусловно, должны 
быть прежде всего приняты на национальном уровне, в 
качестве основной дилеммы. Однако после первой ми-
ровой войны возникла необходимость определения роли 
государства в деле обеспечения каждому члену общества 
соблюдения ряда его прав и свобод и связанных с этим 
гарантий [там же, 81].

Основное содержание. Понятие прав человека было 
всегда связано с понятиями чести и достоинства челове-
ка и включало в себя основные права каждой личности. 
Торо (Jahn Henry Thoreau) явился первым философом, 
провозгласившим понятие прав человека (Human rights). 
Профессор Басдеван в этой связи отмечает, что «между-
народные права человека, или основные его права, под-
разумевая честь и достоинство человека, состоят из ряда 
сформированного привилегий…» [4, 240]. 

Различные религии, в соответствии своим мировоз-
зренческим представлениям, создали философские шко-
лы, а правоведы, на основе социологических принципов, 
поведали о правах человека. Прежде всего права человека 
охватывают нравственные ценности. Вместе с тем, с при-
ходом на сцену таких философов, как Г. Гроций, Джон 
Локк, Монтескье, проблема прав человека приобрела по-
литический и правовой оттенок. 

Подписание в 1215 году Великой Хартии Вольностей 
(Magna Charta Libertatum) в Англии и в 1689 году – право-
вой  декларации, считаются двумя важнейшими основны-
ми документами по правам человека в истории [5, с.34]. 

Первая часть Декларации по правам граждан, приня-
той 12 июня 1776 года в Вирджинии, считается первым 
конституционным документом, принятым в Северной 
Америке, который, примерно через несколько дней, 4 
июня нашёл своё отражение в Декларации Независимости 
Америки. В этом документе говорится, что признается 
тот факт, что все люди рождены в равных правах. Волей 
Господа свыше человеку предоставлен ряд неприкосно-
венных прав и свобод, в том числе, право на жизнь, свобо-
ду и поиск счастья [1, с.87].   

Декларация прав человека и гражданина, принятая 
во Франции в 1789 году [6], в отличие от декларации 
Виржинии, не носила никакой политической окраски и 
сочла основные универсальные принципы как  имеющи-
ми отношение ко всем людям.  Во вступительной части 
этого документа говорится: факты неравенства и суще-
ствующие издержки правительственных систем являются 
следствием несоблюдения и непризнания прав человека. 
Привлекает внимание пункт о всеобщем равенстве людей 
друг перед другом с точки зрения свободы, собственности 
и безопасности [7, с.10].   

Права человека вообще до первой мировой войны рас-
сматривались как внутренние вопросы государства. В 
этом направлении не проводилось никаких обязательных 
процедур. Государство обеспечивало права своих граж-
дан перед другими государствами путём традиционной 
дипломатии (Diplomatic protection) и прибегали к методам 
компенсации (reprisals)  при устранении последствий на-
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рушения прав. 
В пределах страны начался процесс постепенной пере-

дачи основных прав гражданам, в соответствии с норма-
ми Конституции, предоставление возможности, в случае 
необходимости, обращения их в судебные инстанции. 
Однако перед лицом законодательных мер не существо-
вало никаких средств по их защите. Кроме того, не суще-
ствовало никаких средств по опротестованию несправед-
ливо вынесенных полномочными судебными инстанция-
ми решений и принятию к рассмотрению жалоб [там же, 
91-92].  

Проблема прав человека была поднята, чтобы побудить 
государства к попечительству над своими гражданами. В 
XIX веке в ряде стран, в том числе в Америке, Франции и в 
Германии, параллельно с отражением в конституции пун-
ктов о правах человека, было подтверждено следование 
им на международном уровне, создание по этому поводу 
международного распорядка, запрещение рядом ведущих 
европейских стран работорговли и принятие резолюции 
по этим вопросам на Мирной Конференции в Вене в 1815 
году. Декларация по запрету на работорговлю явилась 
первым международным документом, где запрещается та-
кое деяние. 

Большое значение имеет создание международного 
распорядка в данной сфере. 

В том же веке, ещё одним продвижением в этой области 
было связано с обеспечением прав жертв войны, людей, 
так или иначе, пострадавших в вооружённых конфликтах. 
В связи с этим, можно отметить утверждение в Женеве до-
кумента по людям, получивших ранения в условиях войны 
и отражение прав человека в военных ситуациях в между-
народных договорах. Эти пункты, соответственно, нашли 
отражение и в документах Мирной Конференции в Гааге, 
в 1899 и 1907 гг. 

После первой мировой войны положение в сфере прав 
человека претерпело основательные изменения. В 1919 
году была учреждена Лига Наций – первая международная 
организация, взявшая на себя обязанности по сохранности 
мира и безопасности на планете. Вместе с тем Устав Лиги 
Наций обошёл стороной вопрос о правах человека.

Был проведён ряд важных мероприятий по обеспече-
нию прав меньшинств (minorities). С целью решения ряда 
вопросов после Первой мировой войны, в 1919 году была 
создана Международная Организация Труда (İLO) [8]. 

Эта организация была призвана улучшить условия труда 
для трудящихся во всём мире. Декларация, отражающая 
цели Международной Организации Труда больше извест-
на как Декларация Филадельфии. В данной декларации, 
являющейся составной частью Устава Международной 
Организации Труда, отмечается, что труд является това-
ром.

Свобода слова, консолидация и организованность счи-
таются основными условиями развития. Там, где суще-
ствует нищета, она считается источником угрозы благосо-
стоянию общества  [там же, с.97-98].

На протяжении 1933-1945 гг. уже стало ясно, что в слу-
чае, когда государство не в состоянии выполнять функции 
по защите прав, чести и достоинства каждого граждани-
на, возможны случаи массового уничтожения (геноци-
да). Президент Соединённых Штатов Америки Франклин 
Рузвельт и премьер министр Великобритании Уинстон 
Черчилль выразили эту проблему в пределах одной корот-
кой фразы в Атлантической декларации  [9]  в 1941 году 
[1, с.100]. 

На конференции в Сан-Франциско, посвящённой под-
готовке Устава Организации Объединённых Наций ряд 
стран предложили представить полный список по правам 
человека и отражения этого списка в Уставе этой орга-
низации. Однако это оказалось невозможным. Но, всё же 
единственным принципом, нашедшим своё отражение в 
Уставе ООН относительно прав человека, явилось поощ-
рение соблюдения и развития основных свобод и провоз-
глашение его одной из основных целей данной организа-
ции (пункт 1/3/). 

Организация поручила подготовить соответствующий 
проект [там же, с.110-111]   созданной новой комиссии по 
правам человека (HR Cion). Она начала сложную работу 
по исследованию проблемы и подготовке проекта. 

Американский Институт Антропологии распростра-
нил в декабре 1947 года Декларацию по правам человека 
(Statement on Human Rights) [10, с.90]. В этой декларации 
безоговорочно отстаивался проект всемирного документа 
по правам человека.  В июне 1948 года комиссия утвер-
дила подготовленный проект. Таким образом, впервые в 
истории человечества, независимо от расовой, националь-
ной, половой, языковой, религиозной и других факторов 
принадлежности человека, его права обеспечивались. Этот 
день положил начало новой вехи в истории человечества.

В Уставе ООН по семи вопросам имеются  ссылки на 
права человека. Комиссия по правам человека, взяв на 
себя обязательства по подготовке проекта, претворила его 
в жизнь на основе этих пунктов.

И действительно, Декларация прав человека состоит из 
различных правовых основ. В первом пункте Декларации, 
в качестве программной идеи, запечатлена её идеологиче-
ская основа. В декларации говорится, что все люди в мире 
без исключения рождены свободными и равны друг перед 
другом с точки зрения достоинства и прав. Каждый чело-
век обладает сознанием и совестью, и должен относиться 
к другому человеку в духе равенства. В одном из пунктов 
декларации нашло отражение право на участие человека 
во внутриполитической жизни страны, к которой он при-
надлежит (пункт 21). Права и свободы, закреплённые в 
данной декларации, должны быть обеспечены и соблюде-
ны с общественной и международной точек зрения. 

10 декабря 1948 года на 183-м пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций во дворце Пале де Шайо в  Париже Декларация 
Прав человека была официально утверждена.

За 2500 лет до этого события, первый устав по правам 
человека был провозглашён шахом Курушом (530-550 гг. 
до н.э.) из династии Ахеменидов в 538 г. до н.э., после за-
воевания Вавиллона, сразу же после вхождения в город. 
Куруш провозгласил в этом уставе: Я ликвидировал раб-
ство. Я издал указ, о том, что все люди свободны в своём 
вероисповедании. Я создал спокойное общество для всех 
людей. Я подарил всему народу мир и спокойствие  [11].  
Аристотель писал по этому поводу: Куруш уничтожил ра-
боторговлю в своей стране [12, с.213].

Помимо Устава Декларации ООН существуют еще це-
лый ряд важных международных документов:

 - Международная Правовая Декларация 1948 года 
(İnternational /Bill of rights). Этот Декларация охватыва-
ет такие документы, как международный Билль о правах 
от 1948 года (İnternational /Bill of rights), международный 
Пакт по политическому и гражданскому праву от 1966 года 
(international covenant on civil and political rights - 1966), 
международный Пакт по экономическому, общественно-
му и культурному праву 1966 года (international covenant 
on civil and political rights - 1966), а также Конвенцию о 
предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него от 1948 года (the convention on the prevention and 
punishment of the crime of genocide - 1948).

 - Декларация по защите национальных, этнических, 
религиозных меньшинств. 1992 (declaration on the rights of 
persons belonging to national or ethnic,religous and linguistic 
minorities).

 - Американская конвенция по правам человека (The 
American convention on human rights-1969).

 - Международная конвенция по устранению любого 
вида расовой дискриминации. 1965 (international conven-
tion on the elemination of all forms of racial discrimination 
adobted by G.A.decomlen - 1965).

 - Конвенция по устранению всякого вида дискримина-
ций женщин. 1979 (convention on the Elimin ation of alla 
forms of Discrimination against women).

 - Декларация международной конференции в Тегеране 
по правам человека. 1968 (international conference on 
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Human right Tehran-1968).
 - Женевская Конвенция о положении беженцев. 1951 

(convension relating ta the status of Refugees-1951).
 - Декларация по окружающей среде и развитию. Рио-

1992  (Rio declaration on environment and development and 
Agenda-1992).

 - Африканская Декларация по правам человека. 
Бангол. 1989 (AFCHPR).

Что же касается теоретических разработок проблемы 
прав человека, то можно отметить следующее. Известный 
во Франции правовед Карл Басак определял права чело-
века в зависимости от поколения, к которому тот принад-
лежит. Согласно теории трёх поколений, он классифи-
цировал гражданские и политические права как первое 
поколение, экономическое, общественное и культурное 
право – второе поколение, и коллективное, т. е. право на 
солидарность – третье поколение прав человека [13, с.8]. 

Генри Шу охарактеризовал первое поколение прав, как 
негативное (negativ right), и второе поколение как пози-
тивное право (pozitive right) [там же, с.37-38].

К первому поколению прав человека относятся поли-
тические и культурно-гражданские права. Это такие прав 
человека, как свобода вероисповедания, свобода слова, 
отсутствие фактов беспричинных арестов, право на голос, 
право на свободный выбор места проживания и свободное 
передвижение.

Ко второму поколению прав человека можно отнести 
права на образование, пользование соответствующим 
жилищем, здравоохранением и бытовыми возможностя-
ми, право на обеспечение работой, экономические, обще-
ственные и бытовые права. Права, относящиеся ко второ-
му поколению, подразумевают вмешательство и покрови-
тельство государств. 

Третье поколение прав человека носит универсальный 
характер и относится к достижению целей здоровой эко-
логии, мира, развития и процветания [1, с.103-104].

Корни исследуемых в этой части прав человека вос-
ходят к неомарксистским воззрениям. Они подразумева-
ют собой такие цели, как общественная справедливость, 
обеспечение всеобщего равенства и, как конечную цель, 
принцип всеобщих интересов (publik interest). 

Гуманизм, прошедший стадии своего развития, мора-
лизм и этические нормы, являющиеся темой обсуждений 
на международном уровне, в целом недостатки и недочё-
ты существующего международного права и прав челове-
ка породили причины для появления третьего поколения 
прав человека. На деле, эту проблему, считающуюся осно-
вой прав человека в ХХ веке, т.е. права, сосредоточенные 
в правах третьего поколения, можно считать обобщённым, 
резюмированным итогом содержащихся в правах первого 
и второго поколения прав человека. 

Согласно 28 пункту международной декларации прав 
человека, каждый обладает правом на создание желаемо-
го общества, обеспечение и осуществление прав и свобод, 
отмеченных в данной декларации. Можно ещё глубже ос-
мыслить причины появления этого поколения прав  [14, 
с.147]. 

Если права человека, заключённые в первом и вто-

ром поколении прав, обладают частными, индивидуа-
листическими характеристиками, то третье поколение 
прав человека состоит из стремления обеспечить права-
ми не отдельного человека, а всех людей (peoples, rights). 
Индивидуальные права подразумевают принцип опреде-
лённого совместного проживания и взаимопомощи (mutual 
support) между всеми тремя поколениями прав человека.

В первой части пятого пункта Венской международной 
декларации по правам человека от 1993 года о взаимос-
вязанности говорится следующее: все виды прав челове-
ка стали универсальными и неделимыми, находящимися 
друг с другом в тесной взаимосвязи. В 8 пункте этой де-
кларации говорится: демократия, развитие человеческих 
прав и свобод и следование им находятся в тесной взаи-
мосвязи и дополняют друг друга [там же, с.147].

Таким образом, решение проблемы прав человека на-
ходится в тесной взаимосвязи с прогрессивным развитием 
государственности на основе демократии и процветания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кристиан Тамушат. Права человека. Перевод 

Хусейна Шарифи Тераз Кухи, изд. Мизан, 1989, 1 выпуск 
(на персидском языке) 

2. 0n the slow emergence of human rights in the modern 
state see Wolfgang Rein hard, Geschichite der staatsgewalt ( 
Munchen, Beck, 1999) 

3. Хусейнгулу Рустамзад. Международное сообще-
ство и международные обязательства. // «Право». Центр 
исследований международных правовых вопросов при 
Президенте Исламской Республики Иран, №  33, Тегеран, 
1984 (на персидском языке) 

4. К.Ф.Басдеван., ж., Терминологический словарь по 
международному праву, Париж, «Сёрей», 1960 (на фран-
цузском языке)

5. Третье звено прав человека (право на солидар-
ность). Перевод Амира Саида Векила и Пурья Аскари, изд. 
Мечеть,1 том, 2004 (на персидском языке) 

6. Декларация прав человека и гражданина // 1doklad.
ru

7. Ю.О.Умозурике, Африканская Хартия по правам 
человека и народа. изд. «Kluwer Law International», 1997 

8. İnternational Labour Organization  // www.ilo.org/
9. Atlantic Declaration principle. six 5-36 Ajil  (1941), 

supplement  // encyclopedia2.thefreedictionary.com/
10. Декларация Прав Человека и её история, Хелен 

Джонсон, перев. Мухаммад Джафар Руйанде, 1998 (на 
персидском языке)

11. Cylinden of Cyrus // en.wikipedia.org
12. Аристотель, Политика, перев. Хамид Гаят, изд.-во 

Нейли Мехр, 1991  (на персидском языке)
13. Несрин Масфа, Введение, «Третье поколение прав 

человека (солидарность)», Амир Сайид Векил и Пурйан 
Аскари, Изд.-во мечети, Тегеран, 1983 (на персидском 
языке)

14. Основная часть документов по международным пра-
вам человека. Исследовательский центр по правам челове-
ка,  Факультет права и политических наук Тегеранского 
университета, 1982 (на персидском языке)

PARITY OF HUMAN RIGHTS AND THE DESIRABLE FORM OF GOVERNMENT: 
HISTORY AND THE PRESENT

© 2012
S.A. Sadzhadi, the author of dissertation of department of international law of Institute Under Human rights, 

the teacher of University Azad Islam, Bushehr (Iran)
National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku (Azerbaijan)

Keywords: human rights, the desirable form of government, safety of the person, the international state obligations.
Annotation: Any initiative in sphere of human rights is closely connected with historical cycles of development of the state 

which traditionally provide protection of the rights of the citizens by a diplomatic way. Democracy, development of the human 
rights and freedom and following by it are in close interrelation and supplement each other.

С.А. Саджади
СООТНОШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ЖЕЛАЕМОЙ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ...


