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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА

1(‘|\1ляков Л.Е., Белорусского государственного университета, доктор 
политических наук, профессор 

( сверин Э.Н., Брестского государственного университета имени
А.С. Пушкина

Перечень прав и свобод человека, сформированный в настоящее 
иремя и закреплённый в международных документах и конституциях 
государств, является плодом длительного исторического развития 
политико-правовой и философской мысли, на базе которых 
формировались определённые теории и стандарты прав человека, 
демократического и правового государства. Человечество на 
протяжении всей своей истории пытается найти пути и способы 
формирования взаимоотношений индивида и власти. В результате в 
науке прав человека сформировался ряд концепций понимания прав 
человека: естественно-правовая, позитивистская, социалистическая, 
теологическая и универсальная.

Суть естественно-правовой концепции»прав человека состоит в 
понимании прав человека как выражения свободы выбора и действий 
человека. Таким образом, естественно-правовая концепция прав 
человека базируется на том, что права человека имеют естественное 
происхождение и определяет такое соотношение человека и власти 
(государства), при котором власть действует в установленных рамках, 
не вторгаясь во внутреннее содержание прав человека.

Позитивистская концепция прав человека исходит из позитивной 
природы права. Суть концепции состоит в том, что права человека, их 
структура, объём и содержание устанавливаются государством. 
Сторонники данной концепции исходят из того, что права человека 
должны иметь твёрдые основания, а не абстрактные предположения. 
Права человека должны быть чётко прописаны в законе, и у индивида 
не может быть никаких особых прав данных ему от рождения. Вместе 
с тем, следует иметь в виду ряд моментов, не отрицая при этом 
естественное происхождение прав человека. Во-первых, естественные 
права сами по себе не обеспечивают человеку защиту его интересов 
от посягательств извне; во-вторых, объём и содержание прав человека 
у различных индивидов могут быть различными. В этой связи, 
необходима выработка специфического механизма реализации 
естественных прав, которая возможна только путём закрепления их в 
законе.
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Социалистическая концепция прав человека возникла в середине
XIX века. Стимулом к возникновению этих теорий было резкое 
имущественное расслоение общества и ухудшение положения 
трудящихся, особенно наёмных рабочих, в результате 
промышленного переворота, экономических кризисов и безработицы. 
В противовес буржуазному либерализму и индивидуализму, 
социализм стал выражением гуманизма.

Глубокий след в развитии социалистической концепции прав 
человека оставило диалектико-материалистическое учение, 
разработанное К. Марксом и Ф. Энгельсом.

На основании данного учения в социалистической теории был 
сформирован ряд постулатов, которые отражали подход к 
восприятию прав человека. К их числу относятся, во первых, 
отрицание универсальности прав человека, т.е. права человека -  это 
сугубо внутригосударственное дело. Во-вторых, классовый подход 
при закреплении прав. В-третьих, в социалистической доктрине 
человек, его права в правовом и политическом аспектах не 
признавались как самозначимые категории. В-четвёртых, в 
социалистической концепции доминировал принцип приоритета 
государственных интересов перед интересами личности. Этот 
принцип обосновывался тем, что государство само всеобъемлюще 
выражает и общественные, и личные интересы. В-пятых, 
социалистическая концепция исходила из схожих с позитивистскими 
взглядов о происхождении прав человека и придерживалась той 
позиции, что права предоставляются гражданам социалистическим 
государством.

Теологическая концепция прав человека возникла под влиянием 
религиозных доктрин. В соответствии с теологической концепцией, 
права человека имеют божественное происхождение. В этой связи и 
произошло отделение естественно-правовой концепции от 
теологической. В результате влияние религиозных учений на 
формирование идей прав человека было сужено. Но при этом следует 
подчеркнуть, что все мировые религии в том или ином виде 
пропагандируют идеи равенства и справедливости, но, как правило, в 
рамках своих конфессий. Это является второй характерной чертой 
теологической концепции прав человека. Другим важным постулатом 
теологической теории является наличие, наряду с правами, 
обязанностей у последователей той или иной веры, соблюдение 
которых является обязательным.

Таким образом можно констатировать, что теологическая 
концепция, базируясь на религиозных нормах, находится на стыке 
естественно-правовой и позитивистской концепций.
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Универсальная концепция прав человека возникла в середине
XX века с принятием Всеобщей декларации прав человека. Суть данной 
концепции заключается в том, что права человека носят всеобщий 
универсальный характер. При этом всеобщность и универсальность 
прав и свобод человека имеет несколько измерений. Во-первых, все 
люди, без какой-либо дискриминации, обладают основными правами. 
Во-вторых, все права универсальны с точки зрения признания их 
содержания. В-третьих, всеобщность прав человека выражается в 
пространственном, территориальном аспекте. Везде, где бы ни 
находился человек, куда бы он ни переместился, - в любом месте он 
обладает основными естественными правами. В-четвёртых, вопросы 
прав человека являются предметом обеспокоенности всех государств. 
Признание всеобщности и универсальности прав человека не является 
внутренним делом государства.

Вместе с тем, следует отметить, что концепция универсальности 
прав человека не учитывает, исторические, религиозные, культурные 
и региональные особенности, а потому не органична для других 
культур и цивилизаций. В этой связи в противовес универсальной 
концепции сформировалась концепция культурного релятивизма, 
суть которой заключается в том, что человеческие ценности носят 
далеко не всеобщий характер и существенно варьируются в 
зависимости от различных культурных перспектив, т.е. права 
человека являются скорее относительными, чем всеобщими.

Мы полагаем, что многообразие культур не исключает, а 
предполагает универсальность прав человека как «общечеловеческой 
ценности». В последнее десятилетие в научной среде активно 
разрабатывается нормативно-ценностное измерение прав человека, 
которое базируется на цивилизационно-культурном факторе. Такой 
подход к определению содержания прав человека на данном этапе 
является наиболее приемлемым, так как позволяет учитывать 
интересы всех слоёв общества и государств, которые под предлогом 
защиты прав человека реализуют свои узкополитические интересы.

Нам представляется, что в политической науке сформировались 
три подхода к пониманию прав человека: нормативистский,
ценностный и универсальный. Нормативистский подход является 
отражением позитивистской и социалистической концепций и 
опирается на политико-правовые нормы и политические отношения 
касательно признания и защиты прав человека и образуют объект 
прав человека.

Ценностный подход, опираясь на естественную и теологическую 
концепции, определяет права человека как ценность. Основной упор в 
данном подходе делается на критерии ценности этих прав и,
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следовательно, объектом прав человека должны служить эти 
ценности. Но пока ещё эти ценности до конца не определены в 
теории, а в нормативных актах -  относительны.

Универсальный подход к пониманию прав человека 
устанавливает, что права человека ‘ являются универсальным 
явлением, т.е. в него входят политические, экономические, правовые, 
социальные, культурные, и иные факторы, оказывающие влияние на 
содержание прав человека.

Существующие концепции и подходы к пониманию прав 
человека заложили основу для современного понимания и восприятия 
прав человека. Данные концепции, на наш взгляд, сформировали три 
основных аспекта, на которых базируется современное понимание 
прав человека: во-первых, каждая власть имеет свои ограничительные 
рамки; во-вторых, у каждого человека есть своя автономная сфера, в 
которую никакая сила не может вторгнуться; в-третьих, каждый 
человек наделён средствами и механизмами действий против 
государства с целью защиты своих прав.

В настоящее время в политической науке Беларуси 
сформировалась новая концепция прав человека, которую условно 
можно назвать гуманистической концепцией прав человека. Эта 
концепция базируется на основных постулатах естественно-правовой, 
позитивистской, социалистической, теологической и универсальной 
концепций прав человека. Права человека, имея естественное 
происхождение, к XX веку получили признание на мировом уровне и 
трансформировались в международные стандарты по правам 
человека, т.е. получили универсальный характер и позитивное 
закрепление, которое в последствии получило продолжение на 
национальном уровне в виде закрепления в конституциях государств 
с учётом национальных особенностей каждого из них. Таким образом, 
на наш взгляд, эта концепция базируется на двух основных составных 
частях -  признанных международных стандартах в области прав 
человека и политико-правовой регламентации прав человека в 
Конституции Республики Беларусь. В своей совокупности они 
отражают современное состояние прав человека и могут определить 
дальнейший вектор их развития.
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