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Аннотация: в рамках данной статья будет анализ исторического развития 

прав и свобод человека, рассмотрены поколения прав как один из видов 

исторической классификации прав и дана оценка значимости такого правового 

явления для современной жизни. 
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Abstract: this article will analyze the historical development of human rights 

and freedoms, consider generations of rights as one of the types of historical 

classification of rights and assess the significance of such a legal phenomenon for 

modern life. 
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В современном мире права и свободы человека стали неотъемлемой 

частью нашей жизни и являются своеобразным гарантом стабильности и 

благополучного существования как общества в целом, так и каждого отдельно 



взято человека. Данная часть нашей жизни является динамичной и постоянно 

меняющейся, поскольку из-за развития разных областей общественной жизни в 

ней появляются новые элементы, правовое положение которых необходимо 

регламентировать. Соответственно, права и свободы человека появлялись и 

исчезали на протяжении всей истории существования человеческой 

цивилизации. 

Самым первым историческим документом, позволяющим нам изучить 

законодательное закрепление прав и свобод человека, был свод законов 

вавилонского царя Хаммурапи. Он состоял из 282 статей и охватывал 

многочисленные правовые вопросы тогдашнего общества. Его вводная часть 

была посвящена регламентации вопросов повседневной жизни: процедура 

ведения судебного дела, свод законов, определявших наказание за различные 

категории преступлений. А также здесь отражены права воинов и их 

обязанности, законы в области поливных работ, домоводства, семейного права и 

земель под строительство, говорится о защите природы, о занятии в долг, даче 

взаймы и соглашениях о выплате долга. Данный исторический памятник 

является одним из наиболее выдающихся и значимых текстов, отражавших 

правовую мысль древнего восточного общества. Следующим на очереди идёт 

право Древней Греции и Рима, называемое классическим или же примерным. С 

этих времен постепенно начинают строиться и развиваться права свободного 

человека, демократические и политические свободы, которые позднее 

заимствуются в качестве ценного опыта последующими цивилизациями и 

широко изучаются. В Афинах, гражданин, достигший 20 лет, получал право 

участвовать в законодательной работе народного собрания, являвшегося 

главным государственным органом. Гражданам, достигшим 30 лет, давалась 

возможность занять посты в управлении государством или судопроизводстве.  

На основе древнегреческого права развивается римское право.  И в настоящее 

время юристы изучают римское право и обучаются на нем. Его основные 

разделы внесены в законы буржуазных государств [1]. 

В период средних веков правам человека прямое влияние оказывали 



религия и уклад феодального общества. Право в средние века было достаточно 

жестким. Если обвиняемый не мог оправдать себя, то наказывали кулаками или 

оружием. В начале XIII века Папа организовал специальный церковный суд - 

«инквизицию», следственный и карательный орган для борьбы с еретиками. В 

средние века Англия смогла достичь выдающихся результатов в законном 

изменении статуса личности. В XII – XIII века в государстве английский король 

Иоанн Безземельный, практиковавший введение чрезвычайных налогов и 

широкие произвольные поборы, вступил в открытый конфликт с большинством 

светских феодалов, католической церковью, поддержанных общиной и 

городами. После нескольких лет сильного противостояния, 15 июня 1215 года 

этот конфликт завершился подписанием правового документа Великой Хартии 

Вольности (Мартин Карт). В 39-40-42-45 пунктах этого документа было 

написано, что ни один человек не будет заключен в тюрьму против воли, не будет 

лишен собственного имущества [1].  

Развитию права эпохи новой истории оказали влияние происходившие в те 

времена освободительные движения колоний против своих метрополий 

восстания и выступления против абсолютной власти монархов. В результате 

восстания тринадцати американских колоний против Англии 4 июля 1776 года 

была принята Декларация независимости. В 1789 году произошла Великая 

французская буржуазная революция, и Учредительное собрание приняло 

«Декларацию прав человека и гражданина». Статья 1-я Декларации гласила: 

«Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах».  

В результате процессов глобализации, технического прогресса и усиления 

взаимодействия людей друг с другом в современном мире появляются новые 

группы прав человека. Примером таких могут служить экологические права, 

право на ядерную безопасность, свободу слова и информации. 

Говоря о природе и истории возникновения и развития прав и свобод 

человека, нельзя не упомянуть о поколениях прав человека. 

Это определенные группы прав и свобод, которые ученые выделяют 

исходя из времени их возникновения. Большинство учёных выделяют обычно 



три группы «поколений» прав. 

Первое поколение включает традиционные ценности классического 

либерализма — это личные права, которые олицетворяют индивидуализм и 

низводят государственную деятельность до уровня функций «ночного сторожа», 

который должен просто охранять данные права от любого вида посягательств со 

стороны, при этом сам не притесняя их. 

В современной научной литературе, общепризнанной является точка 

зрения, что закрепление прав человека в исторически первых юридических 

документах (Билль о правах, французская «Декларация прав человека и 

гражданина» и др.) в социокультурном плане было связано с персонализацией и 

индивидуализацией личности как «равноправной с государством державы» 

(А.И. Покровский). Поэтому, первое поколение прав человека возникает через 

дихотомию «личность vs государство», как средство защиты индивида от 

государства. Эти права часто характеризуют в качестве «негативной свободы», 

т.е. «свободы от…»: свобода от пыток, свобода от рабства, свобода от 

вмешательства в личную жизнь и т.п. [2]. 

Второе поколение прав человека опирается на прогрессивные идеи 

социального реформирования общества в русле различных идеологий, которые 

призывают государство оградить граждан от негативных последствий, а также 

гарантировать всем людям стабильное и достойное существование. К группе 

второго поколения прав человека ученые относят обычно социальные, 

экономические, культурные права, которые играют значимую роль среди прав 

этого поколения. 

В современных условиях происходит формирование третьего поколения 

прав человека. Глобализация общественных процессов, унификация мира, 

прогресс в области коммуникаций и средств массовой информации создают 

условия не только для освобождения личности, но и для возникновения 

гипертрофированного государственного контроля и неоправданной 

концентрации власти. Происходит экономическое подавление слабых 

государств сильными. Научно-технический прогресс породил глобальные 



экологические проблемы. Вышеуказанные процессы обусловили появление 

третьего поколения прав человека [3]. Несмотря на то, что на данный момент 

существует различные дискуссии по поводу природы таких прав, 

общепризнанными таковыми считаются коллективные права. Например, это 

право на мир, незагрязненную окружающую среду, всеобщую безопасность и др. 

Права третьего поколения предполагают защиту личного статуса человека, 

включенного в целостность социальной общности.  

Помимо выделенных трех поколений прав, в теории права ряд ученых 

выделяют четвертое, пятое и шестое поколения прав. Однако данный вопрос в 

науке остается дискуссионным и не решенным однозначно: следует ли выделять 

еще три поколения прав. Одними из представителей данной концепции – деления 

на четвертое, пятое, шестое поколения прав являются А.Б. Венгеров, О.Ю. 

Малинова. По мнению данных ученых к четвертому поколению прав следует 

относить право на мир, на ядерную безопасность, космос, экологические, 

информационные права и пр. Необходимость выделения в данную категорию 

прав вызвано научно-техническим развитием общества, да и всего человечества 

в целом. Деление прав на пятое и шестое поколения связано с расширение прав 

и их уровнем защищенности. Однако в науке данная точка зрения является 

дискуссионной и далеко не все ведущие правоведы, и теоретики соглашаются с 

этим мнением [4]. 

За всю историю существования человечества права и свободы человека 

претерпели огромны изменения и эта сфера остается динамичной и 

развивающейся до сих пор. Безусловно, каждая эпоха исторического развития 

привнесла новеллы в данный элемент правового статуса личности, что в итоге 

повлияло на текущее его состояние. По нашему мнению, данная сфера должна 

быть очень востребована в обществе для изучения, поскольку она затрагивает 

всех без исключения и каждый должен знать свои права. 
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