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Введение
Актуальность темы работы обусловлена тем, что противопоставление прав личности и интересов
государства, прав коллективов (общества, населения, народа) контрпродуктивно. Данное положение
относится ко всем демократическим и правовым государствам. Конституция Российской Федерации в ч. 1
ст. 1, ч. ч. 1 - 3 ст. 3 закрепляет положение о Российской Федерации как о демократическом правовом
государстве, в котором носителем суверенитета и единственным источником власти является ее
многонациональный народ, осуществляющий свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления. Подобное нормативное правовое
регулирование, с одновременным признанием прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью (ст.
2 Конституции РФ), позволяет трактовать государство как защитника прав личности.
Задача обеспечения баланса публичных и частных интересов достигается не только конституционным
декларированием Российской Федерации в качестве демократического и правового государства,
деятельностью органов государственной власти, в том числе Конституционного Суда РФ, но и реализацией
демократических институтов на практике. Права человека и гражданина в широком смысле являются
частью правовой системы и возникают, закрепляются, реализуются только в том случае, если они приняты
посредством институтов непосредственной либо представительной демократии.
Объектом данной работы являются общественные отношения, возникающие в связи с демократией и
правами человека.
Предметом работы являются нормы действующего законодательства, регламентирующие права человека и
демократии, практика их применения, а так же научная и учебная литература по теме работы.
Целью настоящей работы ставится изучение демократии и прав человека и гражданина.
Задачами работы ставится:
• рассмотреть исходные принципы прав человека и гражданина;
• исследовать права человека и гражданина в конституциях демократических государств;
• проанализировать свободу выражения мнения в интернете при демократии;
• определить перспективы развития непосредственной демократии в условиях развития информационных
технологий.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.

1. Основы прав человека в демократических государствах
1.1. Исходные принципы прав человека и гражданина
Для характеристики правового статуса личности имеет значение не только закрепленный за человеком
фактический объем прав и свобод, но и те начала (принципы), на основе которых осуществляется их
использование.
Принципы правового статуса личности есть те признаваемые и охраняемые правом, государством начала,
исходя из которых осуществляется использование прав и свобод человека и гражданина, выполнение его
обязанностей.
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Влияние принципов на правовой статус личности велико. Во-первых, принципы универсальны, они
определяют главные черты статуса всех членов общества, распространяются на все без исключения права,
свободы и обязанности независимо от того, какой отраслью права они зафиксированы. Во-вторых,
принципы правового статуса личности находят закрепление непосредственно в Основном Законе
государства - Конституции Российской Федерации (далее - Конституция РФ).
Конституция РФ 1993 г. содержит довольно широкий перечень принципов правового статуса личности. Во
многом это объясняется признанием человека, его прав и свобод высшей ценностью, а также тем, что,
провозгласив общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации составной частью своей правовой системы, Конституция РФ вобрала в себя
практически все закрепленные в международных документах о правах человека принципы правового
положения личности, принятые мировым сообществом.
Среди совокупности основных идей, начал, на основании которых строится система прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина, особое место занимает принцип правового равенства, или принцип
равноправия.
Данный принцип является основополагающим в правовом статусе любого человека и нашел свое отражение
в различных международных актах.
Следующим элементом (аспектом) принципа правового равенства является закрепленное в ч. 2 ст. 19
конституционное положение о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от каких-либо
признаков и обстоятельств.
Государство гарантирует равенство прав и свобод независимо от природных свойств (пола, расы,
национальности), социальных условий (происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства), общественных характеристик человека (отношения к религии, принадлежности к
общественным объединениям). Причем перечень обстоятельств, которые не могут быть условиями
ограничения равенства прав и свобод, не является исчерпывающим. Конституция предусматривает
возможность учета других обстоятельств (например, состояния здоровья, возраста, сексуальной
ориентации). Так, Конституционный Суд РФ в одном из постановлений указал, что государство призвано
принимать меры, направленные на исключение возможных ущемлений прав и законных интересов лиц по
мотиву их сексуальной ориентации, и обеспечивать эффективные возможности для защиты и
восстановления их нарушенных прав на основе закрепленного в ст. 19 Конституции РФ принципа равенства
всех перед законом и судом.
Устанавливая круг обстоятельств, которые не могут быть положены в основу различий в правах и свободах,
Конституция РФ тем самым закрепляет основные формы равноправия граждан, среди которых можно
назвать:
- социально-демографическое равноправие (равенство в положении социально-демографических групп -
женщины, молодежь, пенсионеры, инвалиды);
- национальное равноправие (оно предопределяется конституционными положениями о
многонациональном составе народа Российской Федерации, признанием равноправия и самоопределения
народов в Российской Федерации, сложным национально-территориальным субъектным составом
Российской Федерации);
- социально-территориальное равноправие (требование гарантирования равенства прав и свобод человека
и гражданина независимо от места жительства, реализующееся на общефедеральном, региональном и
местном уровнях);
- равноправие независимо от имущественного и должностного положения;
- равенство прав и свобод независимо от отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям.
Третьим аспектом (элементом) принципа правового равенства является равноправие мужчины и женщины -
гендерное равенство, закрепленное в ч. 3 ст. 19 Конституции РФ.
В современном мире во многих странах проводится масштабная государственная политика, направленная
на то, чтобы идеи равенства мужчин и женщин укоренились не только в сфере государственной политики,
но и в общественном сознании.
В Российской Федерации государственная политика также строится на принципе равенства мужчин и
женщин.
Таким образом, обобщив вышеизложенное, мы пришли к следующим выводам:
- принцип правового равенства (равноправия) - это базирующийся на международно-правовых актах
основополагающий конституционный принцип правового статуса личности, имеющий универсальный



характер, поскольку распространяется на всех субъектов права, на все без исключения права, свободы и
обязанности человека и гражданина и сферой действия которого выступает вся система правового
регулирования;
- в качестве элементов (аспектов) принципа равноправия выступают: равенство всех перед законом и
судом; равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от каких-либо природных, социальных,
общественных характеристик человека; а также равноправие мужчины и женщины.
В заключение надо отметить, что определенные виды принципов конституционного права становятся все
более устойчивыми, но при этом не имеют четко выраженных элементов, включаемых в их содержание и их
взаимосвязи с другими принципами правового статуса личности. В их числе следует, например, отметить
принцип индивидуализации, содержание которого является одним из актуальных вопросов, а также
требует научного анализа его взаимосвязь, например, с принципом единства правового статуса.
В России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ. Н.Ю. Степкин оценивает
это так: воспроизведение на конституционном уровне международных норм о правах человека является не
только основным путем их внутригосударственной реализации, но и важнейшим показателем выполнения
государством своих международных обязательств.
Правовое регулирование прав человека прошло несколько этапов. В «доверсальской» системе
международных отношений им посвящено больше национальное право, но уже предприняты усилия,
направленные на запрещение работорговли, на защиту прав рабочих, прав женщин, прав жертв
вооруженных конфликтов. Ситуация стала изменяться под влиянием результатов Первой мировой войны.
Далее, после разгрома фашизма, создания ООН и принятия ее устава, начался новый этап сотрудничества в
этом вопросе. Права человека стали важным фактором в развитии государств и народов, но и тут не было
единства, т.к. государства-основатели имели противоположную идеологию и социально-экономическое
устройство. В литературе отмечается, что каждое государство стремилось зафиксировать в Уставе ООН те
принципы и нормы, те положения, которые отражали бы конституцию государства, его
внутригосударственное законодательство, основные направления внешней и внутренней политики.
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