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В данной статье автор рассматривает генезис идей о правах и 

свободах человека и гражданина. Автор исследует историю становления и 

развития прав человека и их воплощение в Конституции Республики 

Казахстан. 

In given article author considers the genesis to ideas about rights and 

liberty of the person. Work gives analysis to concepts about natural human rights. 

Author of the article explored history human rights and her entailment in 

Constitutions of the Republic Kazakhstan. 

Современное понимание прав человека, их система являются 

результатом прогрессивного развития человечества, длительного 

исторического процесса, в ходе которого постепенно ограничивались 

всевластие государства, произвол со стороны чиновников и государственных 

органов. В связи с этим при изучении прав человека наряду с другими 

методами познания необходимо применять исторический метод, 

позволяющий проследить как весь путь становления прав человека, так и 

наиболее значимые этапы их развития. 

Концепция прав человека зародилась в VI - V вв. до н. э. в древних 

полисах (Афины, Рим), где впервые возникли идеи демократии, появился 

принцип гражданства. С гражданством были связаны, прежде всего, 

политические права: свобода, право на решение государственных дел, 
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участие в отправлении правосудия и т. д. Такими правами наделялись лишь 

те, кто не занимался физическим трудом. 

Первоначальные представления о гражданстве и правах человека 

формировались в общем русле теорий, подчеркивавших высокую ценность 

закона (Платон, Сократ, Аристотель, Перикл, Демосфен и др.). Естественное 

стремление каждого человека к свободе требовало согласования ее 

возможных рамок с правилами поведения в обществе и во взаимоотношениях 

с другими людьми. Одним из положений учения древнеримского мыслителя 

Цицерона о естественном праве было требование не вредить другим. Близкое 

к этому учение проповедовал Эпиктет, указывавший: «Чего не желаешь себе, 

не желай и другим!».1 

Последующее развитие подтвердило неразрывность взаимодействия 

прав человека и господства закона в обществе. Каждая новая ступень 

исторического развития в результате борьбы классов и сословий добавляла 

новые качества правам человека, наделяла ими более широкий круг 

субъектов. 

Основой современных теорий прав человека явились идеи, 

высказанные еще в XVII - XVIII веках такими философами - просветителями 

как Дж. Локк (1632-1704), Ш. Л. Монтескье (1689-1755), Ж. Ж. Руссо (1712-

1778), Ф. М. А. Вольтер (1694-1778), в частности идея о том, что человек -

высшая социальная ценность общества и государства, обладает 

естественными, неотъемлемыми правами (право на жизнь, право на свободу 

и др.). 

Фундаментом развития таких идей были более ранние правовые 

источники прав человека: Великая хартия вольностей 1215 г. (Англия), Акт о 

лучшем обеспечении подданного и о предупреждении заточений за морями 

1679 г. - Habeas Corpus Amendment Act - (Англия) и другие документы. 

1 История политических и правовых учений: учебник для вузов // Под ред. Нерсесянц B.C. - 3-е изд. - М.: 
Норма,2001.-С. 85-90. 
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Великая хартия вольностей 1215 г. официально в Англии считается 

первым конституционным актом. Большинство статей Хартии касалось 

отношений короля и баронов и стремилось ограничить произвол короля в 

использовании его сеньориальных прав, связанных с земельными 

владениями. Вместе с тем, ряд статей Хартии содержали важные положения, 

применимые не только для отношений короля и баронов. Например, ст. 39 

Великой хартии вольностей гласила: «ни один свободный человек не может 

быть арестован, или заключен в тюрьму... иначе как по законному 

приговору... ».2 

Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении 

заточений за морями 1679 г. (Habeas Corpus Amendment Act) призван был 

пресекать длительное задержание лиц в тюрьме, когда по закону они могли 

быть взяты на поруки. Habeas Corpus - судебный приказ, который 

направлялся должностному лицу, ответственному за содержание 

арестованного под стражей. Согласно приказу арестованного доставляли в 

течение 3 дней к тем, от кого исходил приказ (к Лорду-канцлеру, Лорду-

хранителю печати, судьям или баронам суда) и последние в течение 

следующих 2 дней освобождали заключенного, взяв с него обязательство с 

поручительствами и внесением определенной суммы, предстать перед судом 

в установленный срок. Важнейшее положение закреплялось в п. V 

документа: «для предупреждения несправедливых притеснений повторными 

арестами за то же преступление ... никакое лицо или лица, освобожденные 

или вообще отпущенные по какому-либо habeas corpus, не могут быть когда-

либо впредь заключены или арестованы за то же преступление ...».3 

Хотя исследователи относят вышеназванные документы к разряду 

памятников истории, невозможно отрицать их важную роль в развитии 

2 Великая хартия вольностей // Международные акты о правах человека: Сборник документов.-2-е изд., - M.: 
Издательство НОРМА, 2002. - С. 8-13. 
3 Права человека: учебник для вузов// Отв.ред. Лукашева Е.А. - М.: Норма, 2001. - С. 173-215. 
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демократии. Ведь эти идеи свободы и неприкосновенности личности, 

основанные на принципе гуманизма, лежат в основе всей теории прав 

человека. 

Переломным в развитии и закреплении идеалов свободы и прав 

человека явился 18 век, заслуженно получивший название века 

Просвещения. Он был ознаменован развитием идей переустройства общества 

на началах добра и справедливости, ставших основой разработки доктрины 

естественных прав и свобод человека в трудах Г. Гроция, Б.Спинозы. Гроций 

в своем труде «О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняется 

естественное право и право народов, а также принципы публичного права» 

определяет право как нормы, обеспечивающие условия спокойного и 

направляемого разумом общения. Он призывает государства не попирать 

нормы естественного права в ходе войны: щадить женщин, стариков и детей, 

по-человечески обращаться с военнопленными, не грабить гражданское 

население ».4 

Сбалансированную и систематизированную политико-правовую 

доктрину, в основании которой находятся права человека, предложил Джон 

Локк (1632-17040). У Локка мы находим разработанное учение о комплексе 

неотчуждаемых прав человека, в которые входят право на жизнь, свободу и 

собственность. Соблюдение неотчуждаемых прав человека необходимо для 

того, чтобы гражданско-политическая жизнь была благом, а не злом. Права -

не вещь, которую можно кому-то отдать, а отношения между людьми, 

основанные на признании и защите человеческого достоинства. Законы 

государства должны соответствовать интересам и общему благу граждан, 

быть стабильными и долговременными. Такие рамки принудительной власти 

государства показывают, насколько далеко Локк заходит в критическом 

переосмыслении задач и методов государственной власти.5 

4Гроций Г. О праве войны и мира. - М.: Ладомир, 2004. - 868 с. 
5 Локк Дж. Избранные философские произведения. - М., 1960. - Т. 2. - С. 16-66. 
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Первые попытки воплотить идеи естественного права в реальность 

были предприняты во Франции, Англии, Америке, где на законодательном 

уровне были закреплены права и свободы, получившие дальнейшее развитие 

в XX веке. В частности, в США 4 июля 1776 г. утверждена Декларация 

независимости, во Франции 26 августа 1789 г. провозглашена Декларация 

прав человека и гражданина, 26 сентября того же года в США принят Билль о 

правах (поправки к Конституции США). 

В этих актах были предприняты первые законодательные попытки 

установления пределов осуществления прав и предотвращения 

злоупотребления правом, как такого осуществления прав, которое причиняет 

вред обществу или другим лицам: «Свобода состоит в возможности делать 

все, что не приносит вреда другому». Такая формулировка существенно 

расширяла рамки демократии, поскольку перечень законодательно 

разрешенных действий всегда связывает свободу человека в гораздо большей 

степени, чем перечень запрещенных действий.6 

Именно прогрессивные нормы зарубежных Деклараций, идеи 

европейских философов стали основой для развития просветительства в 

России. Представители русской школы «возрожденного естественного 

права» конца 19 - начала 20 веков (Бердяев Н.А., Гессен В.М., Трубецкой 

Е.Н. и другие) единодушно признавали проблему личности и ее 

неотчуждаемых прав, исходя из того, что естественное право личности не 

подлежит никакой оценке, являясь абсолютной ценностью. Показательной в 

этом отношении являлась позиция, согласно которой личность в своих 

естественных правах суверенна, а посягательства на них этически ничем 

нельзя оправдать, на чем основывался обоснованный им принцип 

неотчуждаемости личных прав.7 

6 Декларация прав человека и гражданина 1789 г. // Хрестоматия по истории государства и права 
зарубежных стран // Под ред. Крашенникова Н.А. - М.: Норма, 2003. - T.2 - С.86. 
7 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. - М., 1999. - С. 79-89. 
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В начале 20 века идеи прав человека волновали таких казахских 

просветителей, как А. Байтурсынов, А. Бокейханов, Б. Сыртанов, Б. 

Каратаев, Ж. Акбаев и др. В 1911 г. видный общественный деятель Барлыбек 

Сыртанов писал в «Уставе казахских земель»: «В казахских землях все люди 

равны в своих правах. Человек отвечает только перед законом и Богом».8 

В дореволюционном Казахстане, являвшемся частью колониальной 

России, человеческая личность как таковая не представляла большой 

ценности, да и в Советском Союзе основой официальной идеологии было не 

стремление к благополучию каждого человека, а, напротив, жертвенность во 

имя всеобщего блага (под которым всегда понималось благо и величие 

государства). 

Современному человеку трудно представить, что первые шаги 

демократии воспринимались когда-то, как социальная утопия, порой и как 

бунт против существовавшего строя, что идеи великих мыслителей 

прошлого, на много опередивших свое время и оказавшие огромное влияние 

на все последующие политические события, очень медленно и трудно 

приживались в сознании людей и обществе в целом. Вплоть до второй 

мировой войны в мире не признавалось не только равенство всех людей, но и 

возможность защиты человека, за которым признаются индивидуальность и 

полное уважение его прав вне зависимости от взглядов, уровня культуры, 

образования, места в обществе, благосостояния, расы, национальности и 

цвета кожи. 

Отношение к проблеме прав человека изменилось благодаря 

деятельности в области прав человека Организации Объединенных Наций 

(ООН), учрежденной в 1945 году. 

10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 

Декларацию прав человека. Впервые на мировом уровне Декларация 

8 Узбеков С., Копабаев О. Теория государства и права: Учебник. - Алматы: Жеты Жаргы, 2006. - С. 196 
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отразила идею о неразрывной связи всего комплекса основных прав и свобод, 

что получило дальнейшее развитие в резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН от 4 декабря 1986 г. ». 

Сегодня Всеобщая Декларация прав человека - это основной 

международный «кодекс» в области прав человека. Декларация не создает 

для государств правовых обязательств, но оказывает влияние на 

регулирование отношений между государствами, поскольку на ее основе 

заключаются все международные договоры, многие ее статьи входят в 

современные конституции государств, в том числе и Республики Казахстан 

1995 г. 

В 1966 г. Генеральной Ассамблеей ООН были приняты и в 1976 г. 

вступили в силу Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических 

правах (в СССР ратифицированы 18 сентября 1973 г. и вступили в силу в 

1976 г.). 

При создании Основного Закона Республики Казахстан были глубоко 

изучены и использованы опыт других государств, достижения теории 

правовой науки в области прав человека. Конституция Казахстана исходит 

из общепризнанных норм международного права. В ней широкое отражение 

нашли основные положения таких международно-правовых документов, как 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), международные пакты «О 

гражданских и политических правах человека», «Об экономических, 

социальных и культурных правах человека» (1966 г.), Декларация прав 

ребенка (1959 г.), Конвенция «О политических правах женщин» (1954 г.).9 

Конституция Республики Казахстан восприняла концепцию теории 

естественных прав человека и провозгласила о стремлении народа построить 

гражданское общество, создать суверенное демократическое, правовое и 

9 
Сборник документов по курсу международного права: Учебно-методическое пособие. // Сост. Андреева 

М.В. - М.: Институт международного права и экономики, 1996. - С. 96. 
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социальное государство, высшими ценностями которого являются человек, 

его блага и свободы.10 

Подобные нормы о приоритете прав и свобод человека и гражданина 

закреплены практически во всех конституциях стран СНГ. Анализ 

зарубежного конституционного законодательства свидетельствует, что 

несмотря на существующие различия национального, исторического 

характера, нормы, касающиеся прав и свобод, все более сближаются. 

Появление какого-либо нового вида прав в законодательстве одного 

государства влечет закрепление такого или схожего права в национальном 

законодательстве другого. Находят отражение новые права и свободы 

человека и гражданина, углубляются и конкретизируются ранее 

существовавшие - конституционный институт прав и свобод продолжает 

свое развитие. 

10 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995. С изменениями и дополнениями, внесенными Законами 
Республики Казахстан № 284-1 от 7.10.1998 г.; № 254-3 от 21.05.2007 г. - Алматы: Норма-К, 2009. - 44 с. 
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