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ПРОБЛЕМА НЕДИСКРИМИНАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ПУТИ УСИЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
НОРМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

Аннотация. Принцип недискриминации является одним из основополагающих 
принципов международного права. Он направлен на установление и гарантию равных прав 
и свобод для всех людей, независимо от их расы, пола, возраста, религии, национальности 
и других характеристик. Однако в современном мире все чаще нарушаются права 
отдельных людей. Это становится одной из основных причин возникновения распрей, 
конфликтов и международной нестабильности. В статье рассматриваются вопросы 
исторического появления неравенства и дискриминации, поднимается вопрос о том, что 
важно проводить исследования и анализировать причины и последствия дискриминации, 
чтобы разрабатывать более эффективные стратегии и меры защиты прав и свобод 
человека. Авторам удалось представить основные причины, способствовавшие 
формированию идеи недискриминации и предложить комплекс мер, направленных на 
повышение эффективности действия принципа недискриминации и соблюдения норм 
международных договоров. 
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Abstract. The principle of non-discrimination is one of the fundamental principles of international 
law. It is aimed at establishing and guaranteeing equal rights and freedoms for all people, regardless 
of their race, gender, age, religion, nationality and other characteristics. However, in the modern 
world, the rights of individuals are increasingly violated. This is becoming one of the main causes of 
strife, conflict and international instability. The article examines the historical emergence of inequality 
and discrimination, raises the issue of the importance of conducting research and analyzing the 
causes and consequences of discrimination in order to develop more effective strategies and 
measures to protect human rights and freedoms. The authors managed to present the main reasons 
that contributed to the formation of the idea of non-discrimination and propose a set of measures 
aimed at increasing the effectiveness of the principle of non-discrimination and compliance with 
international treaties.  
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Вопросы защиты прав и свобод, 
недискриминации человека и отдельных 
народов становятся все более актуальны в 
современных условиях международной 
нестабильности. И это особенно вызывает 
удивление, когда народы, долгое время 
добивавшиеся признания своих прав и 
свобод, сами проявляют агрессию по 
отношению к более слабым, поправ тем 
самым нормы Всеобщей декларации прав 
человека [1]. 

Социальное и иное неравенство, 
нарушение прав граждан, этнических групп 
и отдельных наций остается одной из 
сложнейших проблем современного 
многополярного мира, носит всеобщий 
характер и затрагивает широкие слои 
населения. Современная глобализация, 
сопровождающаяся массовой миграцией 
населения из наиболее бедных стран в 
развитые в поисках лучших условий жизни, 
создает дополнительные вызовы. В 
обществе часто усиливается негативное 
отношение к мигрантам, что приводит к 
росту ксенофобии и социальной 
напряженности. Эти настроения могут 
провоцировать конфликты, подрывать 
общественное единство и создавать 
нестабильную обстановку. Особенно 
уязвимыми остаются одинокие женщины-
матери, инвалиды, коренные народы, 
национальные меньшинства и другие 
группы, которые часто сталкиваются с 
дискриминацией в различных сферах – от 
трудоустройства до доступа к образованию 
и медицинским услугам [9, с. 161-174]. Эти 
примеры подчеркивают недостаточную 
силу действия принципов равенства и 
недискриминации, которые должны быть 

основой для построения справедливого и 
устойчивого общества. 

Нарушение прав и свобод человека 
носит название дискриминация – это один 
из самых глубоких и наиболее живучих 
пороков общества. Дискриминация – 
сознательное, волевое нарушение или 
попрание прав и свобод человека, 
общностей и отдельных народов [11, с. 20-
27]. Зачастую это понятие сравнивают или 
отождествляют с проявлениями 
сегрегации, апартеида и прочим. В научной 
литературе высказывается мнение, что 
дискриминация может иметь свое действие 
там, где не действуют принципы 
недискриминации, законности, 
равноправия и прочие.  

В современных условиях, когда мир 
становится все более взаимосвязанным, 
дискриминация проявляется в различных 
формах и затрагивает множество аспектов 
жизни. Она не только нарушает права 
отдельных людей, но и становится одной из 
основных причин возникновения распрей, 
конфликтов и международной 
нестабильности.  

Понятие недискриминации – 
относительное новое в истории 
юридической науки. Оно возникло не 
просто как антипод понятию 
дискриминация, а было закреплено в 
международных актах как принцип, 
правовая основа защиты прав и свобод 
человека, как гарантия быть и ощущать 
себя равными среди равных. 

Недискриминация как концепция и 
принцип возникла в ответ на множество 
исторических и социальных факторов, 
связанных с неравенством и угнетением 



различных групп населения. Основными 
причинами, способствовавшими 
формированию идеи недискриминации, 
стали:  

Исторически возникшая 
несправедливость – неравенство между 
людьми. На протяжении многих веков 
различные группы людей подвергались 
дискриминации на основе расы, пола, 
религии и других признаков. Рабство, 
колониализм, сегрегация и другие формы 
угнетения стали катализаторами 
общественного недовольства и 
стремления к равенству.  

Корни данного негативного явления 
уходят в доисторические времена. Обзор 
юридических источников античного мира 
уже свидетельствует о том, что, например, 
в Кодексе Хаммурапи (1750 г. до н.э.) было 
узаконено неравенство между 
полноправными гражданами Месопотамии, 
вольнонаемным населением (не 
гражданами) и рабами [17, 21]. Аналогично 
закреплялось неравенство и в Законах XII 
таблиц [18]. Да и в первый свод законов 
Киевской Руси – Русская правда без 
сомнения свидетельствует об имевшемся 
социальном неравенстве, бесправии 
несвободной челяди и холопов. В Русской 
правде и раздел имеется: «Разделение 
Членов Общества на Повелевающих и 
Повинующихся» [16]. 

И Судебник Ивана IV(Грозного) (1550 г.), 
и Указы других великих реформаторов 
Руси – Алексея Михайлович (1629- 1676), 
Петра Алексеевича (Петра I), и более 
либеральных царей – Екатерины II (1729-
1796), и Александра II (1818-1881) – 
устанавливали неравные права, или прямо 
закрепляли неравенство между господами 
и их подданными – крестьянами. И даже 
упразднение крепостного права не 
освободило полностью крестьян от 
зависимости. Они обязаны были 
уплачивать барщину на землю, на которой 
они проживали [13, 14,15].  

До середины XIX века практически во 
всем мире господствовало неравенство. 
Либеральные течения в Европе начали 
широко развиваться лишь в конце XVIII – 
начале XIX века. Великая Французская 
революция впервые подняла проблему 
неравенства граждан, но к сожалению, не 
добилась поставленных задач. 
Позитивистская концепция, согласно 
которой права и свободы даруются 
человеку государством, а государство 

определяет их объем и содержание, 
одержали тогда верх. Вместе с тем в 
европейских странах начали 
формироваться взгляды, направленные на 
равенство и свободы. Лишь Февральская, а 
затем Октябрьская революция в России 
перевернули данную ситуацию. 

Видный ученый-конституционалист В.Е. 
Чиркин писал о том, что дискриминация 
возможна только в тех условиях, где это 
допускает закон, то есть там, где 
законодательно закреплено неравенство 
прав граждан. Так стоило в довоенной 
Германии объявить об исключительности 
лиц арийской расы над другими 
гражданами, и это привело к притеснению, 
а затем и массовому истреблению других 
граждан, например евреев [19, с. 97]. 

2. Следующей причиной, 
способствовавшей формированию идеи 
недискриминации, можно назвать 
возникновение социальных движений: в 
конце XIX – начале XX века начали активно 
развиваться социальные движения, такие 
как движение за гражданские права в США, 
феминистское движение и прочие. Это 
привело к осознанию необходимости 
защиты прав всех людей, особенно 
закреплению равных прав за женщинами, 
готовыми принимать активное участи в 
социальной жизни.  

3. События и великие потрясения 
первой и второй мировой войн в Европе.  

После Второй мировой войны мировое 
сообщество включилось в активную 
разработку международных документов, 
направленных на защиту прав и свобод 
человека. В 1948 году была принята 
Всеобщая Декларация прав человека, 
которая стала основополагающим 
документом, закрепляющим принцип 
недискриминации как основное начало 
прав человека.  

Декларация явилась важным шагом в 
развитии международного права в части 
защиты прав личности. Принцип 
недискриминации – один из ключевых ее 
принципов. Его основная цель – создать и 
обеспечить равные права, свободы и 
гарантии для каждого члена общества, 
независимо от их расы, пола, языка, 
религии или других признаков. Это принцип 
опосредовал юридическое основание 
запрета дискриминации как грубого 
антисоциального явления современного 
общества. В статье 6 Декларации особо 
подчеркивается: все люди имеют право на 



равную защиту от любой формы 
дискриминации и подстрекательства к ней.  

В принятом несколькими годами ранее 
Уставе ООН (1945 год), принцип 
недискриминации не был явно обозначен, 
но это также не умаляет особого 
социально-политического и исторического 
значения этого документа. Поскольку Устав 
ООН по изначальной своей сути принципы 
равноправия и уважения к правам человека 
положил в основу всех правоотношений 
между людьми и народами. Так, в ст. 55 
Устава говорится о том, что стабильность и 
благополучие между нациями зависят от 
признания принципа равноправия и 
самоопределения народов. Это 
подразумевает, что все государства 
должны обеспечивать уважение и 
соблюдение прав человека и основных 
свобод для всех, без различия от 
происхождения, расы, пола, языка, религии 
и прочего.  

В начале 50-х годов прошлого века 
страны-участники Совета Европы 
принимают новое международное 
соглашение – Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод, а также 
Европейскую конвенцию по правам 
человека  (ЕКПЧ). Конвенция стала 
основополагающим актом в области 
защиты прав человека в Европе. Цель 
ЕКПЧ – установление гарантий 
неотъемлемых прав и свобод каждого 
человека. Она охватывает широкий спектр 
прав, включая право на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность, право на 
справедливый суд, свободу выражения 
мнений, уважение частной и семейной 
жизни, свободу мысли, совести и религии. 
В Российской Федерации эти права стали 
универсальными и принадлежат каждому 
гражданину от рождения. Соответственно, 
они обеспечиваются и гарантируются всем 
российским гражданам, находящимся под 
юрисдикцией государства, где бы они не 
находились. 

В 1963 году принимается 
Международная конвенция ООН о 
ликвидации всех форм расовой 
дискриминации. С правовых позиций о 
равноправии и свободах, закрепленных в 
Уставе ООН и Всеобщей декларации прав 
человека, в конвенцию вносится 
определение понятия дискриминация. Это 
есть любое различие, исключение, 
ограничение или предпочтение, 
основанное на расе, цвете кожи, 

происхождении, национальном или 
этническом происхождении, следствием 
которого является умаление признания, 
или осуществления на равной основе прав 
человека и основных свобод в 
политической, экономической, социальной, 
культурной или любой 
другой сфере общественной жизни [5]. 

Таким образом, Всеобщая декларация 
прав человека, Устав ООН и последующие 
международные акты в данной сфере 
отношений, в своей взаимосвязи на долгие 
годы создали прочный фундамент гарантий 
прав личности и защиту от дискриминации. 
Эти документы подчеркивают важность 
равенства и справедливости в 
международных отношениях и служат 
ориентиром для государств, в части 
формирования национального 
законодательства. 

Все государства, подписавшие и 
ратифицировавшие своим 
законодательством эти и иные 
международные акты, обязуются не только 
уважать и защищать эти права, но и 
создавать необходимые условия для их 
реализации. Под этим понимается 
принятие соответствующего 
национального законодательства, а также 
разработка и обеспечение действия 
эффективных механизмов защиты прав 
человека на национальном уровне. 

4. Социальные и экономические 
изменения: широкое образование и 
просвещение населения, глобализация, 
развитие технологий и прочее - все это 
способствовало более тесной интеграции 
обществ. Надо сказать, что это, в свою 
очередь, привело к необходимости 
учитывать и соблюдать интересы, права и 
свободы различных социальных групп и 
народов. Экономические исследования 
показали, что недискриминация и равные 
возможности способствуют более 
устойчивому развитию и процветанию 
общества в целом. 

Таким образом, недискриминация стала 
не только моральным и этическим 
императивом, но и важным элементом 
правовой системы, который требует от 
государств и организаций принятия мер 
для обеспечения равенства и 
справедливости. Важным аспектом этого 
процесса является создание 
законодательных и институциональных 
механизмов, направленных на защиту прав 
уязвимых групп населения. 



5. Углубление идей правовой науки и 
развитие законодательства. 

В ответ на международные нормы,  в 
большинстве стран мира были приняты 
законы, вносящие запрет дискриминации 
по различным признакам. Эти законы не 
только защищают индивидуальные права, 
но и создают правовую основу для борьбы 
с системной дискриминацией. Например, в 
России действуют 
антидискриминационные законы в сфере 
труда, образовании и здравоохранении. 
Все это способствует созданию 
инклюзивной среды, где каждый человек 
имеет широкие возможности, связанные с 
реализацией своего потенциала. 

Закрепление и провозглашение на 
международном уровне принципа 
недискриминации по расовому, 
национальному, языковому признаку, 
этнической принадлежности и прочем – 
стало одним из наиболее значимых 
достижений человечества в XX веке. 
Запрещение дискриминации на 
международном уровне стало мощным 
стимулом для появления соответствующих 
норм в рамках национально-правовых 
систем [10, с. 147-152]. Усилиями 
международного сообщества в части 
борьбы с дискриминацией удалось достичь 
значительных успехов – многие жители 
нашей планеты обрели права, свободы и 
пользуются гарантиями защиты прав и 
свобод.  

Весьма убедительно выглядят слова 
Е.В.Чиркина: различие в правах не может 
соответствовать общечеловеческим 
ценностям [20].  

Российская Федерация поддержала и 
присоединилась к Всеобщей декларация 
прав человека и Уставу ООН. Принятая в 
1993 году Конституция [2] является 
основным законом страны и закрепляет 
основные права и свободы российских 
граждан. Важным аспектом Конституции 
Российской Федерации является ее 
положение о недопустимости 
дискриминации. Так, статья 19 гарантирует 
равенство всех перед законом и судом, 
устанавливает запрет на любые формы 
дискриминации по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, а также по другим 
обстоятельствам. 

Решающая роль в защите прав граждан 
и обеспечении соблюдения 

конституционных норм отводится 
правосудию. Конституционный Суд 
Российской Федерации, рассматривая 
дела, связанные с нарушением прав и 
свобод, выносит акты, которые могут 
служить основой для дальнейшего 
развития законодательства о 
недискриминации. В своих решениях Суд 
подчеркивает важность равенства и 
недопустимости дискриминации. Эта 
позиция Конституционного Суда является 
ориентиром для нижестоящих судов и 
органов власти. Так, Конституционный Суд 
РФ однозначно сформулировал правовую 
позицию о том, что принцип равенства 
оказывает регулирующее воздействие на 
все сферы общественных отношений 
соблюдение этого принципа, 
гарантирующего защиту от всех форм 
дискриминации при осуществлении прав и 
свобод, означает и запрет на введение 
таких различий в правах лиц, 
принадлежащих к одной категории, 
которые не имеют объективного и 
разумного оправдания [6,7, 8]. 

Формированию правоприменительной 
практики в области недискриминации 
способствуют решения Верховного Суда 
РФ. Эти акты могут касаться различных 
аспектов, включая трудовые отношения, 
доступ к образованию и медицинским 
услугам, а также защиту прав уязвимых 
групп населения. Важно, чтобы такие 
решения не только фиксировали факты 
дискриминации, но и устанавливали 
механизмы защиты прав граждан. 

Несмотря на то, что Российская 
Федерация вышла из ряда европейских 
соглашений и прекратила членство в 
Совете Европы, законодательство страны 
продолжает включать нормы, 
запрещающие дискриминацию. Это 
свидетельствует о том, что даже в 
условиях изменения международной 
политической обстановки, внутренние 
правовые механизмы могут оставаться 
важным инструментом для защиты прав 
граждан. Важно, чтобы эти нормы не 
оставались лишь на бумаге, а активно 
применялись на практике. Принцип 
недискриминации положен в основу 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, закреплен в Трудовом кодексе 
Российской Федерации, предусмотрены 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 



Уголовным кодексом Российской 
Федерации и других федеральных законах. 

Принцип недискриминации обладает 
огромным потенциалом своего действия. 
От успешной реализации данного 
принципа во многом зависит мир и 
благополучие всего человечества. 
Необходимо только выявить этот 
потенциал, дать ему проявиться со всей 
своей мощью в борьбе с дискриминацией 
[12, с. 30-35].  

Несоблюдение принципа 
недискриминации может повлечь 
серьезные негативные последствия как для 
отдельных людей, так и для целых 
народов. Систематическое игнорирование 
норм международных договоров и 
конвенций может спровоцировать 
социальное напряжение и конфликты, 
ухудшение общественного и делового 
климата, рост недовольства отдельных 
людей и народов.  

В конечном итоге, игнорирование 
принципа недискриминации подрывает 
основы демократических процессов в 
обществе, где каждый человек имеет право 
на уважение и равенство. Поэтому важно 
активно работать над созданием 
инклюзивной среды, где ценятся 
индивидуальность и обеспечивается 
равный доступ всех к ресурсам и 
возможностям. 

Для целей повышения эффективности 
действия принципа недискриминации и 
соблюдения норм международных 
договоров предлагается осуществить ряд 
мер, таких как:  

активизация работы дипломатических 
служб, международных общественных и 
правозащитных организаций в части 
усиления контроля за выполнением 
международных обязательств, связанных с 
правами человека; 

повышение роли медиа- и социальных 
сетей в вопросах формирования негативного 
отношения к проявлениям дискриминации 
человека (средства массовой информации 
могут служить мощным инструментом для 
просвещения и информирования); 

дальнейшее просвещение и создание 
образовательных программ, с 
демонстрацией актов и освещением 
случаев дискриминации человека, 
отдельных общностей и народов; 

повышение осведомленности 
населения о правах человека и 
содержании принципа недискриминации;  

создание и укрепление механизмов 
правовой защиты жертв дискриминации, 
включая оказание бесплатной 
юридической помощи, разработку 
доступных и эффективных механизмов для 
обращения граждан, пострадавших от 
дискриминации; 

международное сотрудничество, обмен 
опытом и лучшими практиками в области 
защиты прав человека.  

Кроме указанного, весьма важно 
проводить исследования и анализировать 
причины и последствия дискриминации, 
чтобы разрабатывать более эффективные 
стратегии и меры защиты прав и свобод 
человека.  
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