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Н. Боббио в своей работе«Teoria generale della politica» («Общая 
теория  политики»,  1999)  рассматривает  также  соотношение 
правосудия  и  свободы:  правосудие  –  это  ценность  для  общества  
по  отношению  к  индивидуумам  (при  этом  задаемся  вопросом: 
высшая  ли  это  ценность?),  свобода  –  это  ценность  для 
индивидуумов  по  отношению  к  обществу  (задаемся  вопросом: 
высшая ли это ценность?); правосудие – это желаемая цель с точки 
зрения  общества  (iustitia  fundamentum  regnorum),  а  свобода  –  это 
желаемая цель с точки зрения индивидуума. Правосудие и свобода 
дополняющие друг друга, но не вполне совместимые ценности.

«Идеал  существования  свободных  индивидуумов  в  справе- 
дливом  обществе  или,  наоборот,  справедливое  общество, 
составленное  из  свободных  индивидуумов,  –  это  идеальный 
предел», – считает Н. Боббио85.

В  заключении  следует  отметить,  что  проблема  согласования 
идеала  свободы личности и  справедливого  общества продолжает 
оставаться актуальной и может быть решена прагматически.
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Мораль  (от  лат.  moralitas  –  традиция,  народный  обычай, 
нрав-характер) – это ценности и нормы (правила), регулирующие 
поведение  людей86.  Мораль  отвечает  на  вопрос  об  истинном 
предназначении  человека,  следовательно,  непосредственно  за-
трагивает каждого из нас. Всякое свободное и продуманное дей-
ствие предполагает, что его цель приемлема, в этом смысле оно 
предполагает  моральное  размышление  и  решение.  Как  только 
начинается размышление о смысле жизни, встает проблема мо-
рали.

Отдельные  нормы  морали  со  временем  закрепились  в  за- 
конодательстве первых государств, войдя в  сферу права. Право – 
это  система  общеобязательных  норм,  признанных  и  охраняемых 
государством87.  Право,  активно  воздействуя  на  мораль,  способ-
ствует более глубокому ее укоренению в обществе, в то же время 
оно само под влиянием морального фактора постоянно обогаща-
ется:  расширяется  его  нравственная  основа,  повышается  автори-
тет, возрастает его роль как социального регулятора общественных  
85 Bobbio N. Teoria generale della politica. Torino: Giulio Einaudi, 2009. P. 270.
86 Этика: Энциклопедический словарь / под ред. Р. Г. Апресяна, А. А. Гусейнова. М.: 
Гардарики, 2001.
87 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М.: Норма, 2002.
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отношений88. Можно сделать вывод, что воздействию права на мо-
раль сопутствует процесс обратного влияния морали на право.

Наиболее  ярко  взаимодействие  права  и  морали  отражено 
в  концепции  естественного  права.  Естественное  право  носит 
нравственно-юридический  характер,  воплощает  собой  ценности 
справедливости,  правды,  добра,  свободы,  разума,  гуманизма, 
которые наполняются различным содержанием, но и претендуют 
на абсолютную значимость, безусловное действие, универсальность 
и объективность. 

Рассмотрим  «редакции»  естественно-правовой  теории  –  ан- 
тичную,  средневековую,  классическую  и  возрожденную  («воз- 
рожденное  естественное  право»  в  дореволюционной  России, 
Европе и США после Второй мировой войны). В учениях античных 
философов  естественное  право  представлялось  как  совокупность 
разумных  естественных  закономерностей,  которые  проистекают 
из  устройства  всего  живого.  Для  средневековья  характерно  то, 
что  источником  естественного  права  аксиоматично  признается 
единый  для  всех  народов,  обладающий  мудростью,  волей, 
создатель всего сущего – Бог, поэтому оно находится вне человека, 
носит  трансцендентный  характер.  В  Новое  время  процветает 
рационализм,  и,  соответственно,  источником  происхождения 
естественного  права  считается  природа  человека,  доступная 
логическому  и/или  эмпирическому  познанию  с  помощью 
человеческого разума.

Возрожденное «естественное» право признает природу человека 
и  содержание  естественно-правовых  ценностей  исторически 
изменчивыми. Оно не претендует на действительность в качестве 
конкурирующей  с  позитивным  правом  системы  действующих 
непреложно  высших  норм,  а  воспринимается  лишь  в  качестве 
духовно-нравственного  идеала  для  развития  права  позитивного 
или его разумного основания89.

В правах человека проявляются как нормы морали, так и права. 
Права человека – это нормы реальности человеческого бытия. Они 
проистекают из теории естественного права, согласно которой все 
члены общества, в силу того, что они люди, обладают основными 
естественными  (данными  их  природой)  правами,  помимо  прав, 
установленных  законом.  Эти  права  предназначены  защищать 
те  интересы  и  возможности,  которые  являются  необходимыми 
для  достойной  жизни  человека  в  обществе.  Естественность, 
неоспоримость  прав  человека  понимаема  многими,  любое 
88  Колотова  Н.  В.  Взаимодействие  права  и  морали:  взаимодополнительность  
и конфликт. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997.
89 Словарь-справочник  по  правам  человека:  основные  понятия  и  институты.  М.: 
Права человека, 2006.
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их  нарушение  осуждается  в  обществе  как  неправильное, 
несправедливое поведение, что приводит к мысли о том, что права 
человека  являются  этическими,  моральными  правами.  Но  они 
же  зафиксированы  в  правовых  документах,  их  нарушение  ведет  
к ответственности, предусмотренной правом. 

Основы  теории  прав  человека  заложены  английским 
просветителем,  представителем  классического  либерализма 
Дж.  Локком,  обосновавшим  принципы  гражданского  общества. 
Законодательное  закрепление  либеральные  идеи  прав  человека 
впервые  получили  во  Франции  в  Декларации  прав  человека  
и гражданина (1789) и Билле о правах в США (1789–1791), в кото- 
рых  был  регламентирован  как  принцип  правительственной  по- 
литики тезис о защите естественных прав человека.

В  странах  Запада  социальные  права  граждан  получили 
юридическое признание главным образом после второй мировой 
войны.  В  1948  г.  важнейшие  из  них  –  право  на  труд,  отдых, 
социальное  обеспечение,  образование,  достойный  уровень 
жизни  и  др.  –  были  включены  во  Всеобщую  декларацию  прав 
человека,  принятую  Генеральной  Ассамблеей  ООН.  Это  дало 
толчок  для  закрепления  социальных  прав  в  конституциях  или 
законах целого ряда государств.

Подводя  итог,  можно  сказать,  что  права  человека  основаны  
на  естественном  праве,  они  присущи  людям  от  рождения 
независимо  от  их  позитивно-правового  закрепления,  от  при- 
надлежности к какому-либо государству. Права человека являются 
объектом  международно-правового  регулирования  и  защиты. 
Любое  государство  обеспечивает  соблюдение  прав  человека, 
гарантируя их. Гарантии прав человека – это условия и средства, 
обеспечивающие их фактическую реализацию и защиту.

ПравозаЩитнаЯ ДеЯтелЬностЬ совета евроПЫ:
нормативно-Правовой асПект

М. В. Пырина, О. Н. Томюк

В  современном  мире  взаимосвязь  между  государствами 
стремительно  развивается,  постоянно  появляются  новые 
возможности  для  международного  сотрудничества.  Этому 
способствовал  научно-технический  прогресс,  повлекши  за  собой 
создание единого общемирового информационного пространства, 
глобальной  сети  Интернет,  разработка  новых  технологий  в  про- 
мышленности и медицине. В настоящее время (конец XX – начало 
XXI вв.) наблюдается не только рост положительных возможностей 
для  развития  человеческих  отношений,  но  появились  и  новые 
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