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Abstract. In the issue of the human liberties’ importance, 
the group rights as rights of the third generation deserve 
specific attention. They are currently not fully studied 
and described. In the article we have studied the nature, 
aspects, and significance of group rights in the general 
system of rights and freedoms. Furthermore, the analysis of 
the constitutional and legal enshrinement of such rights was 
carried out.
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Коллективные права как таковые в  настоящее вре-
мя являются относительно малоизученной катего-
рией. Единый подход к  соответствующему понятию 
в доктрине пока не сложился, ведутся споры о самой 
природе коллективных прав, а  значит, окончательно-
го и  однозначного понимания и  определения места 
коллективных прав в системе прав, их роли на данный 
момент нет. Тем не менее в разных источниках можно 
отыскать различные варианты определения понятия 
«коллективные права». 

Так, Н.В.  Варламова пишет, что коллективные 
права  — это права, принадлежащие и  реализуемые 
совместными действиями людей определенной общ-
ности [1]. Б.  Дж.  Сингер, в  свою очередь, отмечает, 
что коллективные права являются правами подсо-
общества, так как индивиды обладают ими в силу их 
коллективной принадлежности к  тому или иному 
подсообществу [2]. Еще одно определение, далеко не 
последнее, можно найти в  Энциклопедическом сло-
варе по конституционному праву России. в нем кол-
лективные права определяются как «права и свободы, 
реализация которых требует коллективных действий 
граждан (право на объединение, проведение собра-
ний, митингов, шествий, пикетирование, право на за-
бастовку и др.)» [3]. 

На основе анализа различных определений ука-
занного понятия, а  также мнений ученых относи-
тельно коллективных прав сформируем собственное 
определение: 

коллективные (солидаристские) права, такие как 
право народа, общности, ассоциации, — это особая 
совокупность прав, относящаяся к третьему поко-
лению прав и  требующая коллективных действий 
граждан для своей реализации. 

Считается, что коллективные права нельзя отне-
сти к  категории естественных прав, потому что их 
формирование и  совершенствование происходят 
в  контексте общественно-исторического развития 
различных социальных общностей [4]. Это не сумма 
индивидуальных прав, а некая особая категория, име-
ющая двойственную природу: коллективные права 
являются одновременно и индивидуальными, и общи-
ми — правами нации, народа, общества в целом. Они 

принадлежат личности, но только тогда, когда эта лич-
ность взаимодействует с социумом.

Упомянутый ранее Б.  Дж.  Сингер не относится 
к сторонникам кардинальной дифференциации соли-
даристских и индивидуальных прав. В его концепции 
коллективные права  — это индивидуальные права, 
реализуемые коллективом. Но если считать коллек-
тив отдельным субъектом общества, то правильным 
ли будет подобное определение? Индивид не обла-
дает этими правами, находясь вне коллектива, тогда 
как внутри какой-либо группы уже сложнее выделить 
индивида как такового. Вместе с тем согласимся, что 
коллектив все же существует как субъект социальных 
отношений. 

Дискуссионным и поныне остается вопрос, отно-
сить ли коллективные права к правам человека. Учиты-
вая принятую ранее классификацию коллектива как 
субъекта наряду с личностью, мы уже не можем отож-
дествлять коллектив и личность. В таком случае спор-
ным будет и отождествление права общности и права 
человека. Но что есть общность, как не совокупность 
людей? Каждый из них, находясь в  общности, не те-
ряет своих индивидуальных прав, лишь прибавляет 
к ним коллективные. Собственно, с такой точки зре-
ния коллективные права все же будут правами челове-
ка, пусть и реализующимися лишь сообща. 

Из наших рассуждений следует, что коллективные 
права нельзя считать простой суммой индивидуаль-
ных прав. Это скорее особая категория прав, возни-
кающих в коллективе и реализуемых коллективом как 
субъектом общественных отношений. Далее согласим-
ся, что коллективные права являются определенной 
разновидностью прав человека, а  не прав коллектива 
как отдельного субъекта. Но с оговоркой — человека 
коллективного, входящего в общность. 

Коллективные права не должны противоречить 
индивидуальным, ущемлять или умалять их. Это под-
тверждается историческим опытом: если коллектив-
ное право как-либо ограничивает права отдельного 
человека, то это неизбежно приводит к  социальной 
нестабильности, кризисам, противоречиям в  обще-
стве. Солидаристские права по самой своей природе 
не могут быть антиобщественными, так как восходят 
к  человеку, являются разновидностью его прав. Ко-
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нечно, в чрезвычайных ситуациях, требующих исклю-
чительных мер, общность подавляет отдельную лич-
ность. Но при этом важно понимать основную цель 
подобного подавления  — защита жизни и  здоровья 
отдельных лиц, когда ее невозможно обеспечить ника-
кими иными методами. 

В то же время, как пишет Д.А.  Саблин, необхо-
димость непротиворечия коллективных прав инди-
видуальным «не следует трактовать как утверждение 
примата эгоистического интереса индивида над инте-
ресами общности» [5]. По его мнению, коллективные 
права должны проходить определенную проверку 
правами индивидуальными, чтобы затем гармониро-
вать с  ними и  способствовать максимально эффек-
тивному взаимодействую человека и  общества, обе-
спечивать нормальную жизнедеятельность индивида 
в  социуме. С  этим мнением сложно не согласиться, 
хотя между индивидуальными и  солидаристскими 
правами могут возникать и  противоречия в  тех или 
иных исторических ситуациях. 

Наличие подобных противоречий может стать од-
ним из факторов, порождающих локальные конфлик-
ты, споры о территории, что существенно повышает 
риски распада государств. Поиск выверенного балан-
са интересов, отраженного в  совокупности коллек-
тивных и  индивидуальных прав, чрезвычайно важен, 
поскольку способствует повышению стабильности 
государства и общества.

Коллективные права прошли определенный путь 
становления и  развития, подчиненный объективно-
му ходу исторического прогресса. Считается, что 
они сложились после 70-х  годов XX  века [6] и  стали 
результатом обострения круга глобальных проблем, 
в том числе экологической.

Формированию коллективных прав способство-
вали и конфликты прошлого века, в частности Вторая 
мировая война, по результатам которой очевидной 
стала необходимость закрепления и защиты так назы-
ваемых прав меньшинства. В первую очередь это ка-
салось еврейского населения, пострадавшего от холо-
коста. Права других народов, подвергшихся геноциду, 
также необходимо было гарантировать. 

Тем не менее ошибочно полагать, что коллектив-
ные права как таковые не существовали до XX  века. 
Другое дело, что их роль не была столь значительной, 
чтобы выделять их в отдельную категорию прав. Сама 
историческая ситуация прошлого столетия показала 
недостаточность индивидуальных прав человека для 
определения и защиты прав целых народов [7]. 

Основную роль в  формировании коллективных 
прав как категории и  института на начальном этапе 
сыграла Организация Объединенных Наций (ООН). 
Так, положения Устава ООН содержат помимо проче-

го нормы о правах народов. К примеру, в первой ста-
тье Устава говорится, что одна из целей, преследуемых 
ООН, — это «развивать дружественные отношения 
между нациями на основе уважения принципа равно-
правия и  самоопределения народов, а  также прини-
мать другие соответствующие меры для укрепления 
всеобщего мира» [8].

Принятие Устава ООН стало отправной точкой 
в  развитии нормативного закрепления коллектив-
ных прав. Далее последовал ряд международно-пра-
вовых актов, связанных с  коллективными правами 
и раскрывающих их более полно. Это такие акты, как 
Декларация о предоставлении независимости колони-
альным странам и народам 1960 года, Международный 
пакт о гражданских и политических правах 1966 года, 
Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах 1966 года. Каждый из них так или 
иначе касается солидаристских прав: права на самоо-
пределение, права на распоряжение естественными ре-
сурсами и богатствами, права на развитие. Достаточно 
обширный перечень коллективных прав был определен 
в  Документе Копенгагенского совещания Конферен-
ции по человеческому измерению 1990 года [9], и, ве-
роятно, его можно даже назвать исчерпывающим.

Коллективные права продолжили свое развитие 
и  на региональном уровне. Подтверждением тому 
являются многочисленные правовые акты, принятые 
в различных странах и упоминающие права народов. 
Например, Алжирская всеобщая декларация прав на-
родов 1976  года, Африканская хартия прав человека 
и народов 1981 года.

В настоящее время формирование коллективных 
прав продолжается. Они обретают все более тесную 
связь с другими категориями прав, расширяются, по-
лучают развернутое толкование и  обеспечиваются. 
К  тому же глобализация способствует возрастанию 
роли солидаристских прав, потому что сегодня уже 
сложно говорить об отдельно взятом человеке, от-
бросив все его национальные, социальные, полити-
ческие характеристики. Защита коллективных прав 
в XXI веке не потеряла своего значения, так же как не 
утеряна важность обеспечения прав первого или вто-
рого поколения. Более того, данная категория прав 
весьма перспективна в  контексте развития междуна-
родного права.

Отметим, что коллективные права представлены 
не только в  международно-правовых актах. Они на-
шли отражение и  в  конституциях разных стран, что 
еще раз подчеркивает их значение для конкретных об-
ществ и государств.

Так, в  первой же статье конституции Италии 

[10] говорится о  суверенитете народа. «Республика 
признает и  гарантирует неотъемлемые права чело-
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века — как частного лица и как члена общественных 
объединений»,  — гласит вторая статья, в  соответ-
ствии с которой гарантируется защита прав человека 
не только как индивида, но и  как части коллектива, 
что является одним из критериев выделения солида-
ристских прав. Также конституция гарантирует защи-
ту языковых меньшинств (ст. 6), охраняет «природу 
страны, историческое и  художественное наследие 
нации» (ст.  9). Все это свидетельствует о  высоком 
уровне развития и  обеспечения коллективных прав 
в Италии.

Другим примером может послужить Королевство 
Норвегия [11], конституция которого провозглашает 
права на благоприятную окружающую среду, на «ох-
рану природной продовольственной продукции и  ее 
многообразие» (ст.  110, b). Более того, в  конститу-
ции Норвегии отдельно прописана обязанность госу-
дарства охранять национальную самобытность наро-
да саамов, их язык, культуру и  общественную жизнь 
(ст. 110, а).

Можно найти упоминания солидаристских прав 
также в  конституции Японии [12]. Государственная 
власть, по конституции Японии, принадлежит народу 
(ст. 1), а третья глава названа «Права и обязанности 
народа», где человек рассматривается не только как 
частное лицо, но и как член общества, часть народа. 

Рассматривая вопрос о значении и особенностях 
коллективных прав, нельзя обойти вниманием Рос-
сийскую Федерацию, в законодательстве которой со-
держится немало положений [13], затрагивающих не 
только индивидуальные, но и  солидаристские права 
человека.

Так, ст. 42 Конституции Российской Федерации 
признается право каждого на благоприятную окру-
жающую среду. Данное право нельзя однозначно от-
нести к коллективному или индивидуальному, так как 
оно реализуется и  отдельным лицом, и  группой лиц, 
и обществом в целом. Это прослеживается и при ана-
лизе ст. 12, где говорится о местном самоуправлении, 
которое осуществляется как отдельным человеком 
в процессе его участия в муниципальных выборах, так 
и социальной общностью, коллективные интересы ко-
торой представляет орган местного самоуправления. 

Но есть в Конституции и права, которые можно 
однозначно отнести к солидаристским. Такими явля-
ются, например, право народа на сохранение родного 
языка (ст. 68), права коренных малочисленных наро-
дов (ст. 69), права национальных меньшинств (ст. 71). 
Сама формулировка статей подразумевает, что дан-
ные права предоставлены общности — коренным ма-
лочисленным народам, национальным меньшинствам 
и т.д., то есть эти права могут быть реализованы лишь 
общностью, которой они адресованы.

Также в  контексте недавних поправок к  Консти-
туции [14] кратко прокомментируем их для целей 
данного исследования. 

Формулировки, использованные в ряде поправок, 
к  примеру в  ч.  2 ст.  67.1, пусть и  отражают характе-
ристики, присущие российскому народу, однако от-
несены к  публично-правовому образованию  — Рос-
сийской Федерации, что следует из грамматического 
толкования нормы. То есть перспективное с  точки 
зрения солидаристских прав содержание, по нашему 
мнению, ограничено формой и сугубо декларативно.

В России также действует достаточное количе-
ство законодательных актов, развивающих положе-
ния Конституции о коллективных правах. Более того, 
некоторые законы говорят и о других общностях, не 
упомянутых в  Основном законе. Их права также за-
креплены, соблюдаются и  охраняются государством. 
Речь идет, например, о беженцах и мигрантах. 

Таким образом, российское законодательство при-
знает и обеспечивает солидаристские права общностей, 
состоящих не только из граждан Российской Федерации, 
но и из иностранных граждан, лиц без гражданства. 

В заключение подчеркнем важность глубокого 
и  всестороннего изучения проблемы коллективных 
прав. Бесспорно, теоретическая проработка данной 
категории способствует эффективной работе различ-
ных международных правозащитных организаций, 
особенно если их деятельность связана с разрешени-
ем таких глобальных задач современности, как мигра-
ция, экология, сохранение и поддержание мира. 

Нормативное выражение правовых гарантий для 
той или иной общности, того или иного коллектива 
должно соответствовать существующим реалиям, 
быть эффективным и жизнеспособным. 

Таким образом, целостное рассмотрение указан-
ной категории позволит усовершенствовать законо-
дательство, расширить понимание прав человека, не 
ограничивая их лишь индивидуальными.
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