
Формирование прав и свобод 
человека.

 

Тема 13



• Мировой правопорядок суть система общественных планетарных 
отношений, формирующихся на основе общегуманистических и 
естественно-правовых начал и функционирующих в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного и 
внутригосударственного права.

• Мировой правопорядок следует рассматривать как определенную 
реальность, результат реализации разнообразных отношений, 
взаимодействия людей и государств на нашей планете. Необходимость и 
основания его формирования выявляются в рамках соотношений трех 
видов: 1) человек—непосредственная среда обитания — страна — 
планета — космос; 2) человек — коллектив — общество — мировое 
сообщество; 3) человек — его правовой статус — правовая система 
общества (государства) — меиедународное право — мировой 
правопорядок.

• Важнейшим фактором, обусловливающим необходимость создания 
мирового правопорядка и его дальнейшего упрочения, выступает 
решение проблем, которое осуществимо только при взаимном согласии и 
сотрудничестве разных народов и государств. Это проблемы 
экологической безопасности, поиска и использования энергетических 
ресурсов, сохранения человека как оригинальной индивидуальности, 
предотвращения ядерной войны. 



• 1. Универсальность и абсолютность права в 
нашем понимании доказывается наличием у 
него таких сущ-ностных принципов и черт, 
которые, во-первых, характеризуют его как 
самостоятельное социальное явление, а, во-
вторых, присутствуют (фактически или в 
тенденции) в любой правовой системе на 
каждом из исторически обозначенных отрезков 
пути ее развития. В качестве таковых можно 
назвать принцип разумности (разума), принцип 
справедливости, принцип равенства (равной 
свободы), принцип свободы воли и поведения.



• Принцип разумности, уходя своими 
корнями в космическую и природную 
целесообразность, как бы очеловечивает 
право, определяет перспективы и границы 
его функционирования. Любое творение 
человека, прошедшее проверку историей, 
может считаться целесообразным. Да и сам 
человек, как полагал Гегель, должен найти в 
праве свой разум. Естественно, что все 
иррациональное, фатальное, 
разрушительное остается за пределами 
права. 



• Идеи справедливости и всеобщего 
равенства людей, возникшие еще в 
древности, практическое воплощение в 
праве получали по исторической 
возрастающей. Если в рабовладельческом 
Риме названные принципы 
распространялись лишь на свободных 
людей, то в феодальном обществе круг 
людей, подпадающих под их действие, уже 
дифференцировался по сословиям, а 
современные правовые системы развитых 
стран закрепляют справедливость и 
равенство в качестве всеобщих принципов. 



• Одним из краеугольных камней любой 
правовой системы является принцип 
свободы воли и поведения. При 
столкновении свободы одного человека 
со свободой другого возникает 
необходимость установить соответствие 
между ними, ограничив ту и другую. 



• 2. Представляется бесспорным 
универсальное значение таких черт 
права, как нормативность, формальная 
определенность, системность, 
обеспеченность авторитетом и силой. В 
частности, нормативность проявляется 
уже на самых ранних стадиях развития 
человеческого общества и у всех 
народов, населяющих нашу планету. 



• 3. Историческую преемственность 
«общечеловеческого» права можно наблюдать 
в функционировании различных правовых 
институтов, конструкций, технологических 
юридических процессов. Интересна, например, 
трансформация запретов в праве — от 
абсолютно категоричного и однозначного 
«табу» в доклассовом обществе до 
современного многоканального способа 
правового регулирования. Во всех правовых 
системах можно встретить в том или ином виде 
триаду субъектов права: индивид, коллектив, 
государство. 



Характеристика современного 
мирового правопорядка 

• Мировой правопорядок — реальность нашего 
времени. Если бы дело обстояло иначе, не было бы 
четко налаженных экономических, культурных и 
научных связей между государствами, поезда, 
корабли и самолеты не пересекали бы границы, 
люди не смогли бы получать информацию о жизни в 
других странах, на других континентах. Реальный 
характер мирового правопорядка обеспечивается 
наличием и функционированием сети 
международных организаций планетарного и 
регионального масштаба. Прежде всего это 
Организация Объединенных Наций (ООН) - 
универсальная международная организация, 
созданная 24 октября 1945 г., действующая на 
основе Устава ООН, объединяющая около 210 
государств 



• Мировой правопорядок — это сложная и 
динамичная система взаимоотношений 
различных государств, международных 
организаций, социальных и национальных 
общностей.

•  Мировой правопорядок—это результат 
согласования интересов государств и народов. 
Каждое государство — член ООН является 
самостоятельным суверенным образованием и 
строит свои взаимоотношения с другими 
участниками на принципах невмешательства во 
внутренние дела, территориальной 
целостности государств, равноправия и 
самоопределения народов.  



• Мировой правопорядок — это условие и 
гарантия успешного международного 
сотрудничества в самых различных сферах 
жизнедеятельности людей

•  Актуальным сегодня является 
сотрудничество в борьбе с 
преступностью. Попытки координации 
действий государств по борьбе с 
отдельными видами преступлений 
известны с давних времен. Так, на Венском 
конгрессе в 1815 г. был принят первый акт 
по борьбе с работорговлей, 



• Можно обозначить несколько направлений воздействия 
международно-правовых средств на правовую систему 
конкретных стран.

•  Во-первых, речь идет о создании механизма прямого действия 
международно-правовых норм в сфере внутреннего 
правопорядка того или иного государства 

• Во-вторых, на совершенствование внутреннего правопорядка 
оказывают влияние «ориентирующие» решения международных 
организаций и органов, имеющих общеправовое значение 
(рекомендации, стандарты, судебные прецеденты). 

• В-третьих, все большее значение в современном мире 
приобретают коллективные решения межрегиональных и 
региональных сообществ государств. Здесь постепенно 
вырабатывается «примерное», «модельное» законодательство 
для объединившихся стран.



• В-четвертых, может оказываться 
опосредованное влияние через систему 
судебных органов, в особенности 
конституционных судов 


