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Д.Н. Лычковский

Международные стандарты защиты прав человека – это нормы, за-
крепленные в международных актах, определяющие виды прав челове-
ка и содержащие минимальные требования к их защите, базирующиеся 
на таком императивном принципе международного права, как принцип 
уважения прав человека и основных свобод. К международным стандар-
там по защите прав человека можно отнести следующие гражданские и 
политические права: право на жизнь, право на эффективную правовую 
защиту, право на свободу и личную неприкосновенность и т. д. 

Однако до того, как принять современный вид, вышеперечисленные 
права в общем и право на неприкосновенность личности в частности по-
стоянно развивались и, соответственно, эволюционировали. Первым кон-
ституционным актом, закрепившим право на неприкосновенность лично-
сти, стал американский Билль о правах, принятый в качестве поправок к 
Конституции США. Поправкой IV закреплено «право народа на охрану 
личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и 
арестов не будет нарушаться…». Особенности конструкции данной нор-
мы существенно отличали ее от отраслевого процессуального законода-
тельства. Очевидно, что указанная норма уже перестала быть отраслевым 
процессуальным принципом, она вышла на уровень нормы конституци-
онного права, потому что регулировала (и регулирует) общественные от-
ношения, относящиеся к правовому статусу каждого человека.

На аналогичной идеолого-философской основе зиждутся положения 
французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. (далее – 
Декларация 1789 г.). Документ имеет несколько более абстрактный ха-
рактер, чем указанная выше поправка IV, но позволяет, во-первых, бо-
лее четко представить основания, по которым государство и общество 
должны осуществлять охрану и защиту прав человека, и, во-вторых, 
позволяет более полно понять место неприкосновенности личности в 
системе прав человека и гражданина. Так, согласно Декларации 1789 г. 
целью каждого государственного союза определяется «обеспечение 
естественных и неотъемлемых прав человека. Таковы свобода, соб-
ственность, безопасность и сопротивление угнетению». Таким образом, 
в содержание сути понятия неприкосновенности личности включены в 
том либо ином объеме указанные общественные блага. В Декларации 
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1789 г. также определен и общий принцип, согласно которому следует 
определять пределы действия предоставляемых человеку прав: «Свобо-
да состоит в возможности делать все, что не приносит вреда другому. 
Таким образом, осуществление естественных прав человека встречает 
лишь те границы, которые обеспечивают все прочим членам общества 
пользования теми же самыми правами. Границы эти могут быть опреде-
лены только законом».

В отношении нормы, закрепляющей неприкосновенность личности 
в Декларации 1789 г., следует отметить, что ее содержание примерно 
аналогично вышеуказанному в поправке IV: «Никто не может подвер-
гаться обвинению, задержанию или заключению иначе как в случаях, 
предусмотренных законом, и при соблюдении форм, предписанных за-
коном. Тот, кто попросит, издаст произвольный приказ, приведет его в 
исполнение или прикажет его выполнить, подлежит наказанию; каждый 
гражданин, вызванный (органами власти) или задержанный в силу за-
кона, должен беспрекословно повиноваться; в случае сопротивления он 
подлежит ответственности».

Тенденция регламентации связанных с неприкосновенностью лич-
ности прав и свобод была продолжена во французской Конституции 
1791 г.: «Конституция обеспечивает также в качестве прав естествен-
ных и гражданских: свободу каждого передвигаться, оставаться на 
месте или покидать его без опасений подвергнуться задержанию или 
заключению иначе, как в порядке, предусмотренном законом». Вместе 
с тем существенным нарушением принятых на себя французским госу-
дарством обязанностей по охране неприкосновенности личности стал 
принятый в 1793 г. Декрет о подозрительных. Относительно тех, кого 
следует считать подозрительными, данный правовой акт определял сле-
дующее: «лица, задержанные в качестве подозрительных, сперва отво-
дятся в дома заключения по месту своего ареста; за отсутствием тюрем 
они оставляются под домашним арестом или надзором».

Тем не менее к середине XIX в. право на неприкосновенность лич-
ности, в той либо иной степени, уже находит свое конституционное 
отражение в законодательствах государств Европы. Например, в Кон-
ституции Франции 1848 г. преамбулой было закреплено следующее пра-
вило: «Республика должна охранять личность гражданина». Отдельно 
в данном документе регламентировалось: «Никто не может быть аре-
стован или задержан иначе, как в силу предписаний закона». В той либо 
иной мере аналогичными стали нормы о неприкосновенности лично-
сти в большинстве демократических государств мира, а также в нормах 
международных договоров.
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В XX в. начался новый этап в истории прав человека, который ха-
рактеризовался международными действиями. По-настоящему новая 
фаза наступила после Второй мировой войны. 10 декабря 1948 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН утвердила и провозгласила Всеобщую Декла-
рацию прав человека, которая стала первым в истории универсальным 
документом, ознаменовала новую эру в развитии межгосударственных 
отношений. Так, ст. 1 Всеобщей декларации прав человека постулиру-
ет положение о том, что все люди рождаются свободными и равными 
в правах, т. е., провозглашается изначальный правовой посыл о том, 
что у каждого есть право на свободу. Статья 3 регламентирует непри-
косновенность личности в едином ряду с правом на жизнь и правом на 
свободу: «Каждый человек имеет право на жизнь, на личную свободу и 
на личную неприкосновенность». Данное положение свидетельствует о 
значимости, придаваемой Всеобщей декларацией прав человека непри-
косновенности личности, определяя ее как одно из фундаментальных 
прав, на осуществлении которого (наряду с правом на жизнь и правом 
на свободу) базируются иные личные права. 

Опыт применения норм Всеобщей декларации прав человека, охраны 
и защиты отдельных видов прав был учтен при создании Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. и факультатив-
ных протоколов к нему 1966 и 1989 гг. Пакт является международным 
договором и имеет обязательную силу для 165 государств-участников, 
кроме государств-участников, пакт подписан еще семью странами. Так 
в ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах 
1966 г. право на свободу и неприкосновенность личности получило не 
только свое закрепление, но и ряд гарантий, которые имеют как право-
вой, так и институциональный характер. 

Важным региональным правовым актом в сфере регламентации не-
прикосновенности личности является Конвенция Совета Европы № 5 о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г. (в редакции от 19 марта 
1985 г.) (далее – Конвенция о защите прав человека и основных свобод). 
Статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод закре-
пляет право на свободу и неприкосновенность личности, что свидетель-
ствует о значимости, неприкосновенности личности, определяя ее как 
одно из фундаментальных прав.

Закрепление неприкосновенности личности в международных право-
вых актах, ставших важнейшими источниками прав и свобод человека в 
XX в., позволяет говорить о неприкосновенности личности как о между-
народном стандарте, учитываемом при разработке национальных законо-
дательств, подготовке международных договоров и законодательных актов 
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государств, неукоснительное соблюдение которых, способствует обеспе-
чению мира и безопасности в условиях современных вызовов и угроз.

УДК 340.5

Н.В. Мисаревич

10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН был принят доку-
мент, который в истории прав человека называют «значимым глобаль-
ным обязательством в мире» – Всеобщая декларация прав человека. 
Именно в данном акте впервые были сформулированы основные права 
человека, которые имеют статус «всеобщей защиты». Став «основным 
стандартом» в области прав человека для всех государств, Всеобщая 
декларация прав человека создала основу для дальнейшего развития и 
совершенствования института прав и свобод человека на международ-
ном и национальном уровнях. Доказательством данного факта является 
принятие в 1966 г. Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах и Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах (далее – Международные пакты 1966 г.).

Республика Беларусь, как полноправный член мирового сообщества, 
в 1973 г. ратифицировала Международные пакты 1966 г., поэтому для 
нашего государства термин «международные стандарты по правам че-
ловека» является руководством к действию в сфере нормотворчества, 
а также играет ключевую роль в области обеспечения мира и безопас-
ности в современных условиях.

Указом Президента Республики Беларусь от 28 июня 2023 г. № 196 
утверждена Концепция правовой политики Республики Беларусь, в ко-
торой закрепляются историко-культурные основы и идеологические 
императивы правовой системы, а также обращается внимание на эволю-
ционный путь становления и развития белорусской государственности. 
Ключевым тезисом в области прав и свобод человека, согласно указанной 
Концепции, по нашему мнению, является следующий: «Республика Бела-
русь – это государство, построенное на прочном фундаменте общечелове-
ческих ценностей…, что находит отражение в национальном праве».

Однако любое явление современной действительности имеет свои 
исторические особенности. Права человека, система защиты прав челове-
ка не являются исключением. Изучение исторических ценностей и куль-
турных традиций белорусского народа в этой области, что существовали в 


