
                                    Темы 1,2,3

1. Права человека и гражданское общество: понятие 
и сущность. 

2. Права человека и демократические ценности 
гражданского общества.

3. Экономические, политические, социальные и 
культурные права человека.
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План (лекции 1,2,3)
Лекция 1 (глава 1) 

•Особенности предмета «Права человека и гражданское 
  общество»: понятие и сущность, генезис  

•Права человека и цивилизация
Лекция 2 (глава 2) 

•Права человека в истории политико-правовой мысли 
•Права человека и демократические ценности 
    гражданского общества 
Лекция 3 (глава 5) 

•  Экономические, политические, социальные и культурные права человека.
•Правовой статус человека и гражданина, понятие  
  и структура правового статуса (глава 5) 

• Права человека и права  гражданина экономические, 
   политические, социальные и культурные права человека.     
(глава 5)

•Основания ограничения прав и свобод человека 
    и гражданина (глава 5)



Написать конспект по предложенным темам 
(1 неделя) 

1.На какие периоды подразделяется становление 
гражданского общества?

2. Какие подходы применяются к определению понятия 
«гражданское общество»?

3. Что такое «третий сектор»?
4. Как следует понимать термин «негражданское общество»? 

(Учебное пособие «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА» С.1-12)



Написать эссе по предложенным темам
 (2 неделя) 

1. Свобода личности как выражение сущностной 
характеристики прав человека.

2. Гражданское общество и правовое государство – 
решающая предпосылка достижения свободы личности 
и обеспечения прав человека 

3. Место и роль Конституции в нормативном обеспечении 
свободы личности. 

4. Равенство перед законом - неотъемлемое право 
человека и гражданина



Особенности предмета «Права человека и 
гражданское 

  общество»: понятие и сущность, генезис  

• Общество – это продукт взаимодействия людей, 
определенный порядок их  жизни, внутренне 
противоречивый организм, сущность которого 
заключается в многообразных (культурных, правовых и  
иных) связях между людьми, их объединениями и 
общностями.  

• Общество обладает социальной властью, часть которой 
делегирует созданному им государству. 

• Социальная власть  – это способность той или иной 
группы общества подчинять своей воле людей, 
используя при этом различные методы.



• Государство и право – это общественные явления, 
обусловленные возникновением, функционированием и 
развитием общества. 

• Государства и право есть результат развития 
человеческого общества. 

• Проблемы возникновения, природы, сущности 
государства и права, их функционирования и отражения 
их в сознании  людей относятся к разряду политических, 
поскольку оказывают  влияние на политико-правовую 
жизнь общества.



Права человека 

• Права человека органично вплетены в социальную 
деятельность людей, их общественные отношения, 
способы бытия индивида. Они являются нормативной 
формой взаимодействия людей, упорядочения их связей, 
координации их поступков и деятельности, 
предотвращения противоречий, противоборства, 
конфликтов на основе сочетания свободы индивида со 
свободой других людей, с нормальным 
функционированием общества и государства. 

• Современный каталог прав человека, зафиксированный 
в международно-правовых документах и конституциях 
правовых государств, – результат длительного 
исторического становления эталонов и стандартов, 
которые стали нормой современного демократического 
общества. 



• Буржуазно-демократические революции XVII–XVIII вв., 
выдвинули права человека, принципы свободы и 
формального равенства, ставшие основой 
универсальности прав человека, придавшие им 
подлинно демократическое звучание. 

• Права человека, определяющие сферу его свободы и 
основанные на формальном равенстве, стали одним из 
главных ценностных ориентиров общественного 
развития. Они оказали огромное влияние на характер 
государства, поскольку явились ограничителем его 
всевластия, способствовали влиянию на характер 
государства. 



• Права человека явились ограничителем всевластия, 
способствовали установлению демократического 
взаимодействия между государственной властью и 
индивидом, освободив последнего от чрезмерной опеки и 
подавления его воли и интересов со стороны властных 
структур. 

• Права человека изначально имели нравственно-этическое, 
духовно-культурное и религиозное наполнение. 

• Зарождение идеи прав человека в V–VI вв. до н. э. в 
древних полисах (Афинах, Риме), появление принципа 
гражданства были крупным шагом на пути движения к 
прогрессу и свободе. Неравномерность распределения прав 
человека между различными классовыми и сословными 
структурами, а то и полное их лишение (если говорить о 
рабах) было неизбежным для тех этапов общественного 
развития



• проблема прав человека - предмет острых классовых 
битв за обладание правами, расширение прав, 
фиксировавших статус человека в обществе. Каждая 
ступень развития общества была шагом на пути 
обретения и расширения свободы. 

• культурный прогресс виден при возрастании гуманного 
начала в морали, праве, религии, философии и 
естественному историческому развитию общества, где 

    античный раб свободнее первобытного дикаря, а 
средневековый крепостной свободнее античного раба, 
буржуазное общество создало условия для формальной 
свободы всех членов общества. 



Права человека, их генезис
• Права человека – сложное многомерное явление; их 

становление связано с генезисом правовых норм, в которых 
сформулированы права человека. 

• правила поведения в первобытном обществе носили 
синкретичный характер ("мононорм«), они не могут быть 
дифференцированы, классифицированы как нормы религии, 
морали, обычного права. Они концентрировали стихийно 
складывавшиеся представления о полезном и вредном для 
рода или племени и в конечном счете были связаны со 
становлением общественного труда. 

• "родовые" нормы содержали в основе представления о 
добре и зле, т.к. предусматривали правила взаимопомощи и 
взаимозащиты. (они являлись жесткими предписаниями по 
противостоянию силам природы, обороны от враждебных 
племен)



• в мононормах четко не проступают ни признаки морали, 
ни признаки религии, ни правовые свойства в силу 
синкретичности сознания первобытного человека, 
определяемой синкретичностью бытия, в наибольшей 
степени выражают их характер и социальное назначение 
т.е. поддержать и сохранить целостность общины, рода, 
орды. 

• Синкретичность - слитность, нерасчленённость, 
характерная для первоначального состояния в 
развитии чего-нибудь.

• возникновение мононорм было свидетельством 
грандиозной эволюции человечества, вышедшего из 
животного царства. Сам факт появления норм – это 
признак сугубо человеческого бытия, его социальности. 
Через освоение мононорм культивировались формы 
поведения, которые были необходимы человеческому 
сообществу для дальнейшего прогресса.



• На последнем этапе распада первобытнообщинного строя, 
в эпоху классообразования, возникают нормы права.  

• Правовые системы регионов мира формируются в связи с 
крупными общественными разделениями труда, ростом 
его производительности, они создали возможность 
появления избыточного продукта и сосредоточения 
общественного богатства в руках уже сформировавшейся 
привилегированной верхушки, управляющей родовыми 
организациями. Они были основаны преимущественно на 
методах насилия, принуждения, применявшихся 
носителями верховной власти по отношению к 
большинству общества. 



• рабовладельческое государство имело форму полиса в 
виде рабовладельческой демократии, тирании, 
аристократии. 

• Полисная демократия породила первые ростки "прав 
человека". Это связано с возникновением определенного 
пространства свободы, которое создало условия для 
равных политических прав у лиц, являвшихся 
гражданами. 

• В VI в. до н. э. архонт Солон разработал Конституцию, 
стремившуюся закрепить элементы демократии и 
установить право на привлечение к ответственности 
государственных чиновников.



Права человека и цивилизация

• Вклад в развитие гражданских свобод внесли римляне, 
которые ввели разделение властей, приняли и разработали 
идеи естественного права. 

• Само же употребление слова "свобода", как утверждают, 
появилось в XXIV в. до н. э., когда правитель государства 
Шумера установил "свободу" для своих подданных путем 
применения санкций к бессовестным сборщикам налогов, 
защиты вдов и сирот от несправедливых действий людей, 
обладавших властью, и запрета закабаления храмовых слуг 
первосвященниками. 



• в средневековье свобода была ограниченна. Система  
внеэкономического принуждения, сословная иерархия, 
бесправие большинства порождали произвол, культ 
силы, систематическое насилие. 

• в Англии возникают попытки ограничить права 
монархии, соединить ее с сословным 
представительством, определить для монарха правила, 
которым он должен следовать. Противостояние монарха, 
баронов, рыцарства завершилось принятием Великой 
хартии вольностей 1215 г. (обуздание произвола 
королевских чиновников, требования не назначать на 
должность судей, шерифов и констеблей лиц, не 
знающих законов либо не желающих их выполнять). 



• Петиция о праве 1628 г. - период формирования 
буржуазного строя в Англии, возлагала на короля 
определенные обязанности, т.е. защищать подданных от 
произвола королевской администрации. 

• Дальнейшим шагом на пути обеспечения прав человека 
явился Хабеас корпус акт 1678 г., который ввел понятие 
"надлежащая процедура", установил гарантии 
неприкосновенности личности, принцип презумпции 
невиновности и другие важнейшие для защиты прав 
личности положения. 

• Указанные нормативные акты – это первенство   Англии в 
области прав человека и необходимом для их защиты 
разделении властей. 



• Актом, закрепившим компромисс между упрочившейся 
буржуазией и правящей верхушкой землевладельцев, 
утверждением конституционной монархии стал Билль о 
правах 1689 г. 

• Билль отводил значительную роль парламенту, 
запрещал без его согласия приостанавливать действия 
законов, взыскивать налоги и сборы в пользу короны, 
содержать постоянную армию в мирное время. 

• Наряду с этим Билль внес неоценимый вклад в развитие 
прав человека, установив свободу слова и прений в 
парламенте, свободу выборов в парламент, право 
обращения подданных с петицией к королю. 



• Последующее развитие идеалов свободы и прав 
человека, воплотившееся в великих исторических 
документах, произошло в США. Истоки этого процесса 
были заложены в философии Просвещения, учениях 
древнегреческих философов, естественноправовой 
доктрине, таких актах, как Великая хартия вольностей, 
Петиция о праве, Билль о правах, Хабеас корпус акт.

•  Декларации прав Вирджинии 1776 г., провозгласившей, 
что все люди по природе являются в равной степени 
свободными и независимыми и обладают определенными 
прирожденными правами



Исторические права человека

• Исторически права человека развиваются и в результате 
буржуазных революций,  получают универсальный 
характер для ряда регионов мира, в частности в 
Североамериканских Соединенных Штатах, Западной 
Европе, благодаря постепенному прогрессу по пути к 
свободе, которая раскрепощает личность и обеспечивает 
формальное равенство всех перед законом.  

• В становлении прав и свобод человека огромную роль 
сыграло их идеологическое, доктринальное обоснование 
– учение о естественных прирожденных правах 
человека, которые независимы от усмотрения и 
произвола государственной власти; цель последней – 
обеспечение прав, предначертанных природой или 
Творцом.



ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ

• Термин «гражданское общество» имеет  древнеримскую
    основу civitas (от civis – гражданин), обозначавшему 

гражданскую общину, члены которой (римляне) были 
субъектами римского гражданского права (ius civile). 
Латинские слова civitas, civis, ius civile и имели единый 
смысл, без различения их политических и 
неполитических значений. 

• важно проводить градацию между неполитическим 
значением термина «гражданское общество» и 
политическим значением термина «гражданин».



Периоды гражданского общества 

1. Эпоха Античности. 
• Платон впервые озвучил мысль «об идеальном 

человеческом обществе» и создал учение о нем. Ученик 
Платона Аристотель определил, что государство есть не 
что иное, как совокупность граждан и гражданского 
общества. 

2. Эпоха Средневековья. 
• Гражданское общество определялось как что-то 

отличное от религиозных институтов, а государство 
рассматривалось как личное имущество короля.



3. Эпоха ранней буржуазии, эпоха Возрождения. 
• В этот период происходят радикальные изменения в 

жизни общества. Появляется так называемое третье 
сословие, которое впоследствии составит основу 
гражданского общества. Наиболее яркие представители 
этого периода – Никколо Макиавелли, Джон Локк, Томас 
Гоббс, Шарль Монтескье и другие. 



4. Эпоха расцвета буржуазного общества, эпоха 
Просвещения 

• стала отправной точкой в изучении гражданского 
общества, что связано с появлением труда шотландского 
философа и политика Адама Фергюсона (60-е годы XVIII 
века) «Опыт истории гражданского общества», в 
котором гражданское общество определялось как 
цивилизованное и как этап на пути прогресса и развития 
человечества. Представители данного периода – Адам 
Смит, Алексис де Токвилль, Фридрих Энгельс, Карл 
Маркс и другие.



• В XIX веке понятие «гражданское общество» получило 
главные характеристики:

1) это часть общества, независимая от государства;
2) гражданское общество обеспечивает права индивидов, в 

первую очередь право частной собственности;
3) независимо от государства в гражданском обществе 

действует много неправительственных организаций и 
частных фирм, которые между собой конкурируют.



5. Эпоха XX века 
• разделила права человека на права естественные и 

права гражданские. 

• Итальянский политик и философ Антонио Грамши 
считал, что гражданское общество, как и государство, 
служит господствующему классу. Американец Йозеф 
Алоиз Шумпетер утверждал, что государство должно 
поддерживать функционирование гражданских 
институтов и участвовать в них в целях гарантии 
демократии; противодействия превращению одной из 
частей гражданского общества в разрушительную силу; 
обеспечения условий, не позволяющих подчинить себя 
рынку.



6. Современная эпоха двойных стандартов в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 

• Нарушения международного законодательства, 
принятого после Второй мировой войны Организацией 
Объединенных Наций в сфере гражданских, 
политических, социальных и культурных прав и свобод 
человека и гражданина.



Лекция 2
Права человека в истории политико-правовой мысли

• План
1.Древняя Греция
2. Древний Рим
3. Средние века
4. Новое время
5. Дореволюционная Россия



1. Древняя Греция

• Древнегреческие воззрения о правах человека 
сформировались в русле мифологических представлений 
о том, что полис (город-государство) и его законы имеют 
божественное происхождение и опираются на 
божественную справедливость. Право вообще и прав 
отдельных людей – членов полиса восходят, согласно 
подобным представлениям, не к силе, а к божественному 
порядку справедливости.



1. Древняя Греция

• Древнегреческие воззрения о правах человека 
сформировались в русле мифологических представлений 
о том, что полис (город-государство) и его законы имеют 
божественное происхождение и опираются на 
божественную справедливость. Право вообще и прав 
отдельных людей – членов полиса восходят, согласно 
подобным представлениям, не к силе, а к божественному 
порядку справедливости.



• Как право вообще, так и права отдельных людей 
невозможны без общей нормы поведения, выражающей 
одинаковую для всех субъектов меру дозволенного и 
запрещенного, равную меру свободы. Там, где нет такой 
равной меры (общей нормы, единого масштаба), нет и 
права. 

• В этом плане следует отметить существенное правовое 
значение суждений "семи мудрецов" Древней Греции 
(конец VII – начало VI в. до н. э.) о необходимости 
соблюдать определенную "меру" и "середину" во всех 
делах и поступках.



• Одним из "семи мудрецов" был Солон (ок. 638–559 гг. до 
н. э.) – знаменитый афинский государственный деятель 
и законодатель. Реализуя представления о надлежащей 
мере в своем законодательстве (594 г. до н. э.), он 
уничтожил долговое рабство и ввел в Афинах умеренную 
цензовую демократию, пронизанную идеей компромисса 
знати и демоса, богатых и бедных. 

• Такая всеобщность закона выражает требование 
правового равенства: все граждане в равной мере 
находятся под защитой закона и подчиняются его 
общеобязательным нормам.



• Справедливость, по Платону, предполагает 
"надлежащую меру", определенное равенство. При этом 
он (со ссылкой на Сократа) различает два вида 
равенства: "геометрическое равенство" (равенство по 
достоинству и добродетелям) и "арифметическое 
равенство" (равенство меры, веса и числа) 

• Принципом распределяющей справедливости, по 
Аристотелю, выступает деление соответствующих общих 
для всех граждан благ по достоинству, т. е. 
пропорционально их вкладу или взносу в общее дело.



2. Древний Рим

• Естественноправовые идеи древнегреческих мыслителей 
о свободе и равенстве всех людей получили дальнейшее 
развитие в Древнем Риме. 

• Так, положения греческих стоиков (Зенона, Хрисиппа и 
др.) о мировом естественном законе ("общем законе" для 
всех людей и народов) были использованы римскими 
стоиками (Сенекой, Эпиктетом, Марком Аврелием) для 
обоснования универсальной концепции естественного 
права и космополитических идей, согласно которым все 
люди (по своей природе и но законам мироздания в 
целом) – граждане единого мирового государства и что 
человек – гражданин вселенной.



• Из естественноправовых позиций стоиков следует, что 
рабство не имеет оправдания, поскольку оно 
противоречит общему закону и мировому согражданству 
людей. В естественноправовой концепции Сенеки 
неминуемый и божественный по своему характеру 
"закон судьбы" играет роль того права природы, 
которому подчинены все человеческие установления, в 
том  числе государство и законы.  

• Сенека наиболее последовательно среди стоиков 
отстаивал идею духовной свободы и равенства всех 
людей.

• Эпиктет. Каждый, поучал он, должен надлежаще 
исполнять ту роль, которая ниспослана ему судьбой и 
мировым законом. Исходя из этого, он вывел принцип: 
"Чего не желаешь себе, не желай и другим"(* Антология 
мировой философии. Т. 1. Ч. 1. С. 519).



• Цицерон. Естественное право (высший, истинный 
закон), возникло "раньше, чем какой бы то ни было 
писаный закон, вернее, раньше, чем какое-либо 
государство вообще было основано" (О законах, II, 19). 

• римские юристы имели разработанные ими положения о 
субъекте права, о правовых статусах людей, о свободе 
людей по естественному праву, о делении права на 
частное и публичное, о справедливом и несправедливом 
праве и т. д.



• Ульпиан отмечал, что публичное право "относится к 
положению римского государства", а частное право 
"относится к пользе отдельных лиц". 

• Частное право, в свою очередь, включало в себя 
следующие три части: естественное право (ius naturae, 
ius naturale), право народов (ius gentium) и цивильное 
право (ius civile). 

• "Частное право, – писал Ульпиан (Д. 1.1.1.2), – 
делится на три части, ибо оно составляется или из 
естественных предписаний, или (из предписаний) 
народов, или (из предписаний) цивильных".



• Право народов римские юристы понимали как такое 
право, которым "пользуются народы человечества; 
можно легко понять его отличие от естественного права: 
последнее является общим для всех животных, а первое 
– лишь для людей (в их отношениях) между собой" 
(Ульпиан. Д. 1.1.1.4).           Право народов, таким 
образом, трактовалось как часть естественного права.

• К естественному праву относились все значимые с 
точки зрения права предписания природы. Ульпиан 
писал: "Естественное право – это то, которому природа 
научила все живое: ибо это право присуще не только 
человеческому роду, но и всем животным, которые 
рождаются на земле и в море, и птицам". К институтам 
естественного права Ульпиан относит, в частности, брак 
и воспитание детей, отмечая, что "и животные, даже 
дикие, обладают знанием этого права" (Д. 1.1.1.3).



• Право народов римские юристы понимали как такое 
право, которым "пользуются народы человечества; 
можно легко понять его отличие от естественного права: 
последнее является общим для всех животных, а первое 
– лишь для людей (в их отношениях) между собой" 
(Ульпиан. Д. 1.1.1.4).           Право народов, таким 
образом, трактовалось как часть естественного права.

•   Под цивильным правом понималось собственно 
римское право. "Цивильное право, – пояснял Ульпиан – 
не отделяется всецело от естественного права или от 
права народов и не во всем придерживается его; если 
мы что-либо прибавляем к общему праву или что-нибудь 
из него исключаем, то мы создаем собственное, т. е. 
цивильное, право"(Д. 1.1.6). 

• .



• Естественное право, согласно пониманию римских 
юристов, воплощало требования справедливости и в 
целом выражало ту основополагающую идею, что право 
вообще справедливо. 

      
• "Слово "право", – писал юрист Павел, – употребляется в 

нескольких смыслах: во-первых, "право" означает то, 
что всегда является справедливым и добрым – каково 
естественное право" (Д. 1.1.11). 

• Таким образом, римская юриспруденция, распространяя 
на государство (как объект своего изучения наряду с 
позитивным правом) единое понятие права, трактовала  
взаимосвязи государства и личности как 
правоотношения.



.

• В римской юриспруденции основанием и критерием 
справедливого, правомерного и правильного в 
отношениях между индивидом и государством является 
право (правовая справедливость и справедливое право – 
boni et aequi, aequum ius), a не государство: 
юридическое правопонимание здесь первично и оно      
определяет также правовой характер понимания 
государства (полномочий магистратов, компетенции 
магистратур и т. д.). 

• Государство, следовательно, должно относиться к 
индивидам не по собственным особым (внеправовым) 
правилам, а как правопослушный субъект в соответствии 
с общими для всех требованиями права – требованиями 
boni et aequi, aequum ius. 



3. Средние века

• Ряд средневековых мыслителей (Марсилий Падуанский, 
Генри Брэктон, Филипп де Бомануар и др.) защищали 
идею свободы, равенства всех перед законом. 

• Характерна в этом отношении антикрепостническая 
позиция известного французского юриста XIII в. 
Бомануара, утверждавшего, что "каждый человек 
свободен", и стремившегося к конкретизации данной 
идеи в своих юридических построениях. 

• Зародившись в эпоху рабовладения, христианство 
выступило как религия свободы и сыграло значительную 
роль в процессе становления универсальных понятий 
прав человека. Согласно христианству, все люди равны 
как "дети Божии": "нет ни Еллина, ни Иудея, ни 
обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, 
свободного, но все и во всем Христос" (Колос, 3, 11)



• Новозаветные идеи получили углубленную разработку и 
развитие в политико-правовых учениях ряда 
христианских мыслителей (Августина, Фомы Аквинского 
и др.).

• Значительную роль в этом плане сыграл Фома Аквинский 
(1225–1274), разработавший христианскую доктрину 
права и государства под заметным влиянием учения 
Аристотеля об этике и политике, политической природе 
человека, естественном и волеустановленном праве, 
правовом равенстве свободных индивидов – членов 
политического  (государственного) общения.



• учение Фомы Аквинского о естественном законе, 
который предписывает всем людям стремиться к 
самосохранению и продолжению рода, искать истину и 
истинного Бога, уважать достоинство каждого человека. 

• Различные социальные статусы обусловливали разные 
уровни (круги) прав-привилегий людей в общей 
пирамиде феодальной системы права-привилегии.  

• Принцип правового равенства (право как таковое) стал 
распространяться на более широкий (чем ранее) круг 
людей и отношений, но, в их сословной 
дифференциации и ограниченности. Права человека на 
этой исторической ступени остаются различными по 
содержанию и объему правами-привилегиями членов 
разных сословий, сословными правами человека 
(правами сословного человека).



• Основные документы - акты, английские Великая хартия 
вольностей (1215 г.), Петиция о праве (1628 г.), Habeas 
Corpus Act (1679 г.), Билль о правах (1689 г.); 
американские Декларация прав Вирджинии (12 июня 
1776 г.), Декларация независимости Соединенных 
Штатов Америки (4 июля 1776 г.), Конституция США 
(1787 г.), Билль о правах (1789–1791 гг.); французская 
Декларация прав человека и гражданина (1789 г.), 
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), 
международные пакты о правах человека. 



4. Новое время.

• Новая рационалистическая теория прав человека была 
разработана в трудах Г. Гроция, Б. Спинозы, Д. Локка, 
Ш. Монтескье, Т. Джефферсона, И. Канта и других 
мыслителей.  

• Б. Спиноза (1632–1677) отмечал, что "цель государства 
в действительности есть свобода"(*Спиноза Б. 
Избранные произведения. Т. 2. М., 1957. С. 261) .

• "естественное право каждого в гражданском состоянии 
не прекращается« поскольку и в естественном, и в 
гражданском состоянии человек действует по законам 
своей природы, сообразуется со своей пользой, 
побуждается страхом или надеждой.  Полное лишение 
людей их естественных прав привело бы к тирании



• Там, где нет законов, там нет и свободы"(* Локк Д. 
Избранные философские произведения. Т. 2. С. 34).

• Выраженный Локком правовой принцип индивидуальной 
свободы лишь несколько отличается от последующей 
дошедшей до нас формулы: "Разрешено все, что не 
запрещено законом". 

• Кстати говоря, Локк более точен, поскольку этот 
принцип правомерен лишь применительно к индивиду, 
но не к носителям власти (государственным органам, 
должностным лицам), в отношении которых должен 
действовать другой правовой принцип: "Запрещено все, 
что не разрешено законом". 



5. Дореволюционная Россия.

• А.Н. Радищев (1749–1802) критиковал российское 
самодержавия и крепостничество. С стественноправовых 
позиций он развивал представления о свободе и 
равенстве всех людей в естественном состоянии, о 
договорном происхождении государства, о 
неотчуждаемых правах человека на свою жизнь, 
собственность, равный суд, свободу мысли и слова, о 
суверенитете народа и его праве свергнуть 
несправедливый строй 

• Естественную свободу и равенство всех людей, 
неотчуждаемые права человека на "безопасность, жизнь 
и собственность" отстаивали и декабристы (* Избранные 
социально-политические и философские произведения 
декабристов. 



• Б.Н. Чичерин (1829–1904), сочетая в своем творчестве 
подходы Канта и Гегеля, с либерально-
индивидуалистических позиций защищал свободу, 
равенство и права людей.  

• Бердяев - неотчуждаемые права человека выступают в 
как форма выражения и существования в земном мире 
(царстве Кесаря) личной свободы, т. е. 
трансцендентного (и божественного) феномена из 
царства Духа. 



Экономические, политические, социальные и культурные 
права человека.

 
• Конституция РК обладает высшей юридической силой, 

закрепляющей основы конституционного строя, 
государственное устройство, образование 
представительных, исполнительных, судебных органов 
власти и систему местного самоуправления, права и 
свободы человека и гражданина, а также 
конституционные поправки и пересмотр Конституции

• В главе 2 Конституции закреплен широкий круг личных, 
политических, социальных и экономических прав и 
свобод человека и гражданина.



• Личные права и свободы являются естественными и 
неотчуждаемыми правами и свободами человека, то есть они 
принадлежат каждому от рождения независимо от обладания 
гражданством. 

• К личным правам и свободам Конституция относит: право на 
жизнь , право на достоинство личности , предполагающее, что 
государство создает для человека такие условия жизни, которые 
бы не умаляли его достоинства, право на свободу и личную 
неприкосновенность , право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени , право на неприкосновенность жилища , право свободно 
определять и указывать свою национальную принадлежность и 
пользоваться родным языком , право на свободу передвижения, 
выбора места пребывания и жительства , право на свободу 
совести и на свободу вероисповедания , право на свободу мысли 
и слова .



К политическим правам и свободам в соответствии с 
Конституцией относятся: свобода мысли и слова, свобода 
массовой информации , которую можно отнести как к личным, 
так и к политическим правам и свободам, право на информацию, 
право на объединение , право на проведение публичных 
мероприятий, право на участие в управлении делами 
государства, право избирать и быть избранными, право равного 
доступа к государственной службе, право участия в отправлении 
правосудия, право на обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления.



• К экономическим правам и свободам Конституция 
относит: право на свободу предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельности, 
право частной собственности и ее наследования, право 
свободного владения, пользования и распоряжения 
землей и другими природными ресурсами гражданами и 
их объединениями, право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию, право на труд и на 
вознаграждение за труд, право на отдых, право 
создавать профессиональные союзы, иные 
общественные объединения для защиты социальных и 
экономических интересов.



• К социальным правам Конституция относит: право на 
государственную защиту материнства, детства и семьи, 
право на государственную поддержку отцовства, 
инвалидов и пожилых граждан, право на социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей, 
право на жилище, на получение жилища малоимущими 
гражданами бесплатно или за доступную плату, право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, включая 
бесплатную медицинскую помощь в государственных 
учреждениях здравоохранения, право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии , право на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью или имуществу экологическими 
правонарушениями.



• К культурным правам в соответствии с Конституцией 
РФ относятся: право на образование, на 
общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального 
образования, право на бесплатное получение на 
конкурсной основе высшего образования, свободу 
литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества, преподавания, 
право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным 
ценностям.

• Также согласно Конституции основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения. Осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц.




